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Целевой раздел 

 

1. Обязательная часть программы. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

     Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее – програм-

ма) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 115 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет, имеющих тяжелые нарушения 

речи, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками достаточного уровня готовности к дальнейшему обучению в школе. Программа раз-

работана для детей дошкольного возраста 4-7 лет с тяжелыми нарушениями речи разработана в соот-

ветствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. 

№ 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистра-

ционный № 70809) и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-

разования (далее - Стандарт). 

        Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную  раз-

нородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, временем 

его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет различные 

возможности детей в овладении навыками речевого общения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, словообразова-

ния, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при нормальном речевом 

развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в более 

медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и синтаксической системы 

языка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого раз-

вития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс дошкольной 

образовательной организации обязательным условием является организация его систематического, 

адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация данного 

условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы медико-психолого-

педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

 Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовно-нравственных и общечеловеческих ценностей, 

а также способностей и компетенций. В программе отсутствуют жесткая регламентация знаний де-

тей и предметный центризм в обучении. 

При разработке программы творческая группа МБДОУ №115 опиралась на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая 

роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. За-

порожец, Д. Б. Эльконин и др.).  

 

1.2.  Цели и задачи программы. 

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

особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

          Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует ре-

ализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного обра-

зования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

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

ными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
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Программа направлена на решение следующих задач: 

 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, соци-

ального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофи-

зическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работ-

ником, 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 социаль-

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициатив-

ности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индиви-

дуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представите-

лей) 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. 

     Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей с ТНР 

предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания АОП для детей с ТНР с учетом индивидуально-

типологических особенностей и образовательных потребностей контингента воспитанников до-

школьной образовательной организации. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

поставленными задачами и возможностями детей с ТНР. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование методов и при-

емов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, создание опти-

мальных условий для реализации его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации коррекционно-

образовательного содержания АОП, отбор конкретного содержания воспитательной и коррекционно-

образовательной работы в группе на основе результатов психолого-педагогического изучения име-

ющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого 

базиса, особенностей деятельности.  

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, обеспечиваю-

щего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков познавательной деятель-

ности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ТНР. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по профессиональной кор-

рекции нарушений развития детей с ТНР, этапов и методов ее реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, дидактических посо-

бий, учебных средств и оборудования) для реализации АОП.  

8. Обеспечение практической направленности содержания АОП, ее связи с бытовой, предметно-

практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию образователь-

ной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня. 

Условия реализации АОП: 
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• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как 

общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей 

ребенка с ТНР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения 

особенностей развития ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 

учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы;  

• преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально возможного 

уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы 

в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения эффективности 

реализации задач АОП; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ТНР 

командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации АОП со стороны психолого-медико-

педагогического консилиума ДОУ. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа разработана на основе Конституции Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации с учетом Конвенции ООН о правах ребенка. В программе на первый план 

выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным 

научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода 

детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовно-нравственных  (как приоритетное направле-

ние) и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В программе отсутству-

ют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

При разработке АОП творческая группа МБДОУ №115 опирались на лучшие традиции  оте-

чественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов  детской творческой деятельности. Особая 

роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. За-

порожец, Д. Б. Эльконин и др.).  

Так же основывались на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и 

научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за со-

бой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, неза-

висимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребенка» (В. В. Давыдов).  

Таким образом, развитие в рамках АОП  выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей, комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 4  до 7 лет.  

В ее основе заложены следующие основные принципы: 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, понимание детства ка 

периода жизни, значимого самого по себе, без всяких условий, значимого тем, 
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что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подго-

товки к следующему возрастному периоду. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

и детей. 

 Уважение личности ребенка. 

 Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской дея-

тельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития. 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка, при котором ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования. 

 Признание ребенка полноценным участником образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

 Сотрудничество с семьей. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности 

 Возрастная адекватность дошкольного образования. 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Специальные принципы  

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучаю-

щихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обу-

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

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказа-

нию психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимо-

сти (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

 Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающих-

ся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое от-

крывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

 Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание обра-

зования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуально-

го и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как яв-

ных, так и скрытых возможностей ребенка. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответ-

ствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная об-

ласть осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по моде-

ли школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют мно-

гообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с 

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

ным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответ-

ствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 
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 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достиже-

ния целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориен-

тиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную обра-

зовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 

определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятель-

ность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды иг-

ры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольк-

лора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных ин-

струментах); 

 -двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Подходы к построению АОП: 

     В АОП на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая станов-

ление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, признание 

самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духов-

ных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств с учетом инди-

видуальных возможностей и специальных образовательных потребностей. 

     Дошкольники с ТНР могут быть включены в работу по АОП в разные возрастные периоды, при 

этом у них выявляются различия в фонде знаний и представлений об окружающем, умений и навы-

ков в разных видах детской деятельности. Для отбора вариативного содержания образовательной ра-

боты, для осуществления мониторинга ее результатов, в АОП условно выделяется 3 варианта осво-

ения образовательной программы для каждого возраста по каждой из образовательных областей, и 

соответственно определяются планируемые результаты (уровни освоения) для каждого из трех вари-

антов. Такая дифференциация не предполагает аттестации достижений ребенка, а служит исключи-

тельно задачам индивидуализации образования детей с ТНР и является основой для выработки кол-

легиальных рекомендаций к выбору дальнейшего образовательного маршрута на этапе перехода на 

вторую ступень образования. 

     Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом принципе. 

Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-развивающего содер-

жания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом, но и во все виды совмест-

ной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумывается развивающая 

среда для организации свободной деятельности детей. В коррекционно-развивающий процесс вклю-

чаются не только специалисты (учитель-логопед, педагог-психолог), но и воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. Обязательной составляющей Программы являет-

ся взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения информированности и психолого-

педагогической компетентности в вопросах, связанных с особенностями развития, а также с метода-

ми и приемами преодоления его недостатков у дошкольников с ТНР. 

     Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных областей и 

имеют коррекционно-развивающую направленность. 
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Для успешной реализации программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формиро-

вание и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопусти-

мость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учи-

тывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельно-

сти;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников сов-

местной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

● поддержка родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образователь-

ный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ТНР в рамках реализации программы со-

здаются необходимые условия для: 

  диагностики и коррекции нарушений речевого развития и социальной их адап-

тации;  

 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников язы-

ков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способ-

ствующих получению дошкольного образования, а также социальному разви-

тию этих детей. 

 

1.4. Характеристика особенностей детей дошкольного возраста с ограниченными воз-

можностями здоровья (тяжелые нарушения речи). 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех ком-

понентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, 

ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития 

при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

К детям с нарушениями речи относятся дети с психофизическими отклонениями различной 

выраженности, вызывающими расстройства коммуникативной и обобщающей (познавательной) 

функции речи. От других категорий детей с особыми нуждами их отличают нормальный биологиче-

ский слух, зрение и полноценные предпосылки интеллектуального развития.  

Среди причин, вызывающих нарушения речи, различают биологические и социальные факто-

ры риска. Биологические причины развития речевых нарушений представляют собой патогенные 

факторы, воздействующие главным образом в период внутриутробного развития и родов (гипоксия 

плода, родовые травмы и т.п.), а также в первые месяцы жизни после рождения (мозговые инфекции, 

травмы и т.п.). Речевые нарушения, возникнув под влиянием какого-либо патогенного фактора, сами 

не исчезают и без специально организованной коррекционной логопедической работы могут отрица-

тельно сказаться на всем дальнейшем развитии ребенка. В связи с этим следует различать патологи-

ческие речевые нарушения и возможные речевые отклонения от нормы, вызванные возрастными 
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особенностями формирования речи или условиями внешней среды (социально-психологические 

факторы). 

Социально-психологические факторы риска связаны главным образом с психической депри-

вацией детей. Отрицательное воздействие на речевое развитие могут оказывать необходимость усво-

ения ребенком младшего дошкольного возраста одновременно двух языковых систем, излишняя 

стимуляция речевого развития ребенка, неадекватный тип воспитания ребенка, педагогическая за-

пущенность, т. е. отсутствие должного внимания к развитию речи ребенка, дефекты речи окружаю-

щих. В результате действия этих причин у ребенка могут наблюдаться нарушения развития различ-

ных сторон речи. 

Дети с нарушениями речи подразделяются на ряд субкатегорий в зависимости от этиопатоге-

неза, клинической формы речевого дефекта, глубины и системной распространенности речевого рас-

стройства, задач, содержания и методов логопедического воздействия. Глубокие нарушения различ-

ных сторон речи, ограничивающие возможности пользования языковыми средствами общения и 

обобщения, вызывают специфические отклонения со стороны других высших психических функций 

— внимания, памяти, воображения, вербально-логического мышления, эмоционально-волевой и 

личностной сферы и др., которые часто осложняют картину речевого нарушения ребенка.  

Общее недоразвитие речи (ОНР 1-3-го уровня, нерезко выраженное общее недоразвитие ре-

чи), которое объединяет сложим речевые расстройства, т. е. те случаи, когда у детей по разным при-

чинам нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и 

смысловой сторонам. 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические отклонения 

в состоянии центральной нервной системы.  

Наличие органического поражения мозга обусловливает то, что эти дети плохо переносят жа-

ру, духоту, езду в транспорте, долгое качание на качелях, нередко они жалуются на головные боли, 

тошноту и головокружения. У многих из них выявляются различные двигательные нарушения: 

нарушения равновесия, координации движений, недифференцированность движений пальцев рук и 

артикуляционных движений. 

Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т.е. быстро 

устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной 

расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они 

эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко возникают расстройства настрое-

ния с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются за-

торможенность и вялость. Эти дети довольно быстро утомляются, причем это утомление накаплива-

ется в течение дня к вечеру, а также к концу недели. Утомление сказывается на общем поведении 

ребенка, на его самочувствии. Это может проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, 

вялости либо, напротив, повышенной двигательной активности. Таким детям трудно сохранять 

усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока. Их двига-

тельная расторможенность может выражаться в том, что они проявляют двигательное беспокойство, 

сидя на уроке, встают, ходят по классу, выбегают в коридор во время урока. На перемене дети из-

лишне возбудимы, не реагируют на замечания, а после перемены с трудом сосредотачиваются на 

уроке. 

Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, особенно рече-

вой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей функции 

речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение познавательной деятель-

ности, низкая умственная работоспособность. 

Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем их работоспособность резко 

меняется. В период психосоматического благополучия такие дети могут достигать довольно высоких 

результатов в учебе. 

Дети с функциональными  отклонениями в  состоянии  ЦНС эмоционально реактивны, легко 

дают невротические реакции и даже расстройства в ответ на замечание, неуважительное отношение 

со стороны детей. Их поведение может характеризоваться негативизмом, повышенной возбудимо-

стью, агрессией или, напротив, повышенной застенчивостью, нерешительностью, пугливостью. Все 
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это в целом свидетельствует об особом состоянии центральной нервной системы детей, страдающих 

речевыми расстройствами.  

Характерным для таких детей является недифференцированное произношение звуков, замена 

звуков более простыми по артикуляции. Отмечается нестойкость замен (в разных словах звук произ-

носится по-разному), сочетание нарушенного и правильного произношения. Структура многослож-

ных слов часто упрощена, сокращена, имеются пропуски слогов. На фоне относительно развернутой 

речи выявляются неточность употребления слов и словосочетаний по смыслу, нарушение лексиче-

ской системности, затруднения в словообразовании и словоизменении. В активном словаре преобла-

дают имена существительные и глаголы. Дети испытывают затруднения при использовании аб-

страктной и обобщающей лексики, в понимании и употреблении слов с переносным смыслом, не ис-

пользуют в речи синонимы, антонимы.  

Дети с ОНР не могут спонтанно выйти на онтогенетический путь развития речи, свойствен-

ный нормально развивающимся детям. Развитие речи при ОНР в ряде случаев идет на фоне наруше-

ния деятельности центральной нервной системы. Коррекция их речи - длительный процесс, направ-

ленный на формирование речевых средств, достаточных для самостоятельного развития речи в про-

цессе общения и обучения.   

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических закономерно-

стей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в дошкольном детстве. Речь ре-

бенка формируется под непосредственным влиянием  речи окружающих его взрослых и  в большой 

степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и 

обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и 

фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: звукопро-

изношения  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 ограни-

чение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных липидных слов,  звуко-

вых 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, качествен-

ные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные возможности ребенка значительно от-

стают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с выра-

женными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются оста-

точные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным со-

стоянием мышц речевого аппарата. 

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

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание 

(по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

          В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности до-

школьного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста кон-

кретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характери-

стики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

          Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ре-

бенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 
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Целевые ориентиры освоения АОП детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа (5 лет) ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического 

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

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, призна-

ков, состояний, свойств, качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические фор-

мы); 

 использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работни-

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

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагоги-

ческого работника; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказы-

вает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

 занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение неко-

торого времени (не менее 15 мин.); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюде-

ний и практического экспериментирования; 

 осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о после-

довательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем само-

стоятельно; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблю-

дениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явле-

ния и их изображения: времена года и части суток; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работни-

ком, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментиру-

ет); 

 в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет слово-

творчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогиче-

ского работника и самостоятельно); 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 
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 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства му-

зыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

 самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру по-

ведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

детьми с ТНР (к 7-8 годам) 

 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 эле-

ментами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составля-

ет творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять слож-

ные 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 (двух-

сложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, одно-

сложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и само-

стоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устой-

чиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседни-

ку; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, прояв-

ляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаи-

мопомощи, взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работни-

ком, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педа-

гогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, истори-

ческими сведениями, мультфильмами; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: сло-

весного 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 наблюде-

ний и практического экспериментирования; 
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 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометри-

ческие фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах де-

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного мате-

риала символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

ональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, исполь-

зуя 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 изобразитель-

ной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведе-

ния искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), вос-

принимает 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 педаго-

гических работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправ-

ленные 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, дви-

гательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

     Необходимыми условиями реализации АОП являются: соблюдение преемственности между все-

ми возрастными дошкольными группами,  между детским садом и начальной школой, а также един-

ство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в условиях се-

мьи. 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС до-

школьного образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности  ДОУ 

на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с 

ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образо-

вательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их об-

разовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
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– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффектив-

ности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельно-

сти; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возрас-

та с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детей дошколь-

ного возраста с ТНР; 

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

низации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Россий-

ской Федерации; 

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

зования для детей с ТНР на уровне ДОУ, обеспечивая тем самым качество основных образователь-

ных программ дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организа-

ции; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая про-

фессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы ре-

шает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества адап-

тированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образовани-

ем обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ явля-

ется оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной основной обра-

зовательной программы в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошколь-

ного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Про-

граммы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители (за-

конные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, участ-

вующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательной деятельности ДОУ.      
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Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освое-

ния адаптированной образовательной программы 

 

Объект Содержание  

(по образовательной 

программе) 

Форма  

(метод/методика) 

Периодич-

ность 

Сроки Ответ-

ственный 

Физическое 

развитие 

овладение основными 

движениями, уровень 

развития физических 

качеств 

методика опреде-

ления физических 

качеств и навыков 

2 раза в год Сентябрь, 

май 

инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

 самостоятельная двига-

тельная деятельность 

наблюдение 2 раза в год Сентябрь  

май 

воспита-

тель  

 выполнение доступных 

возрасту гигиенических 

процедур 

наблюдение 2 раза в год Сентябрь, 

май 

воспита-

тель 

 соблюдение элементар-

ных правил здорового 

образа жизни 

 

наблюдение 2 раза в год Сентябрь, 

май 

воспита-

тель  

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

игровая деятельность наблюдение, об-

следование по 

схеме 

3 раза в год Сентябрь, 

январь, 

май 

воспита-

тель 

трудовая деятельность наблюдение, об-

следование по 

схеме 

3 раза в год Сентябрь, 

январь, 

май 

воспита-

тель 

Речевое раз-

витие  

формирование словаря обследование по 

схеме 

3 раза в год Сентябрь, 

январь, 

май 

учитель-

логопед 

 

звуковая культура речи, 

звукопроизношение 

обследование по 

схеме 

3 раза в год Сентябрь, 

январь, 

май 

учитель-

логопед 

грамматический строй 

речи 

обследование по 

схеме 

3 раза в год Сентябрь, 

январь, 

май 

учитель-

логопед 

 

связная речь 

 

обследование по 

схеме 

3 раза в год Сентябрь, 

январь, 

май 

учитель-

логопед 

развитие речевого вос-

приятия, подготовка к 

обучению грамоте 

обследование по 

схеме 

3 раза в год Сентябрь, 

январь, 

май  

учитель-

логопед 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие 

музыкальное развитие наблюдение 3 раза в год Сентябрь, 

январь, 

май 

музыкаль-

ный руко-

водитель 

изобразительная дея-

тельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

наблюдение 3 раза в год Сентябрь, 

январь, 

май 

воспита-

тель 

конструирование наблюдение 3 раза в год Сентябрь, 

январь, 

май 

воспита-

тель 
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Познаватель-

ное развитие 

ознакомление с окру-

жающим миром (пред-

метное окружение, со-

циальный мир, мир 

природы, основы без-

опасной жизнедеятель-

ности) 

обследование по 

схеме 

3 раза в год Сентябрь, 

январь, 

май 

воспита-

тель 

формирование элемен-

тарных математических 

представлений 

обследование по 

схеме 

3 раза в год Сентябрь, 

январь, 

май 

воспита-

тель 

развитие познаватель-

но-исследовательской 

деятельности 

обследование по 

схеме 

3 раза в год Сентябрь, 

январь, 

май 

воспита-

тель 

Уровень го-

товности к 

школьному 

обучению 

умение работать по 

правилу 

умение работать по об-

разцу 

умение слушать взрос-

лого 

умение выполнять ин-

струкции взрослого 

Обследование по 

схеме. 

2 раза в год Сентябрь, 

май 

педагог-

психолог  

наблюдение 2 раза в год  Сен-

тябрь, 

май 

педагог-

психолог  

Оценка становления основных характеристик развития личности ребенка осуществляется с 

помощью заполнения педагогами карт развития.  Индивидуальная карта развития ребенка – удобный 

компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюде-

ний за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать 

результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса.  Использование карт 

развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты каж-

дого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития показа-

тели развития основных характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в каче-

стве ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведени-

ем детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в 

ситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать 

специальные ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ре-

бенка, те сведения, которые накопились за определенное время наблюдений.  

Наблюдаемые проявления основных характеристик развития личности ребенка, которые вы-

делены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами количественно в зависимости от 

его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На основе по-

лученной оценки можно судить не только о соответствии развития характеристик конкретного ре-

бенка возрастным возможностям, т.е о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего разви-

тия, если приводимые в картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но 

устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью.  

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет 

представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте каждого ребенка 

в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых)  характеристик 

развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную диагностическую картину и имеет 

большую ценность для организации образовательного процесса. Карта развития как диагностический 

инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного 

процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целе-

выми ориентирами.  
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Периодичность проведения оценки развития основных характеристик позволяет оценить ди-

намику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности созданных психолого-

педагогических условий, образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития основных 

характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют 

взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей развития данного ребен-

ка, но и  социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при 

необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую проводит педа-

гог-психолог ДОУ.  Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики и 

разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных условий разви-

тия. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психоло-

гического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей).  

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.1. Пояснительная записка. 

Задачи духовно-нравственного воспитания детей являются в настоящее время наиболее 

актуальной задачей дошкольного образования. Процесс формирования личностных качеств ре-

бенка, имея сензитивный период развития в раннем дошкольном детстве, носит длительный про-

лонгированный характер, имеет отсроченные результаты. Поэтому для получения полноценных 

личностных результатов должна быть обеспечена преемственность на уровне дошкольного и 

школьного звена системы образования. Программа Л.Л. Шевченко «Добрый мир» реализует за-

дачи возрождения в системе дошкольного образования традиционного для России духовно-

нравственного воспитания, содействия родителям в развитии личности ребенка на основе ценно-

стей отечественной культуры. В процессе освоения программы «Добрый мир» на основе знаком-

ства детей с ценностями православной культуры решается задача развития личности дошкольни-

ка. 

Примерная основная общеобразовательная программа «Добрый мир» является содержа-

тельным модулем «Духовно-нравственная культура» основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, дополняя ее обязательную часть новой образовательной областью. 

Программа предназначена для детей 5-7 лет, обеспечивая достижение духовно-нравственного 

развития детей. В основу программы положены следующие методологические положения: 

 Фундаментальные положения о закономерностях духовно-нравственного развития 

личности, о методах, формах духовно-нравственного воспитания в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанника, о принципах отбора дидактического 

материала; 

 Фундаментальные исследования научной психолого-педагогической отечественной 

школы о закономерностях развития и методах воспитания детей дошкольного и 

школьного возраста; 

 Положения действующего законодательства. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных обла-

стей общей образовательной программы ДОУ ориентировано на развитие физических, интеллекту-

альных и личностных качеств детей. Эти задачи решаются интегрировано в ходе освоения всех обра-

зовательных областей, наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной обла-

сти.  

2.2.  Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы «Добрый мир» определяется ка развитие личности ребенка дошкольного 

возраста, формирование базовой культуры на основе отечественных традиционных духовных и 

нравственных ценностей. Цель отражает требования российского законодательства к содержанию 

образования и ориентирована на решение следующих задач: 

 духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к 

традиционным духовным ценностям России, понимания значимости традицион-
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ных нравственных идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, обще-

ства; 

 формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, 

установок, ценностей, норм, обеспечивающих нравственный выбор; 

 приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего 

развития детей; 

 создание условий творческого развития; 

 воспитание любви к Родине, к семье; 

 интеграция личности в национальную и мировую культуру; 

 обеспечение ценностно-смысловой, содержательной, методической преемствен-

ности между ступенями дошкольного, начального и основного общего образования. 

 

2.3.  Принципы и подходы формирования программы. 

            Отбор содержания программы «Добрый мир» произведен в соответствии с принципами: 

 Принцип культурологического характера содержания, позволяющий всем детям, незави-

симо от национально-культурной и конфессиональной принадлежности познакомиться с 

традиционной духовно-нравственной культурой России; 

 Принцип исторического и культурного соответствия религиозным традициям России; 

 Принцип личностно-целостного соответствия содержания программы закономерностям 

развития детей дошкольного возраста; 

 Принцип укрупнения дидактических единиц текста и тематических содержательных 

обобщений; 

 Принцип целостности и интеграции образовательных областей программы дошкольного 

образования (познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); 

 Принцип систематичности, последовательности и преемственности содержания между 

ступенями дошкольного, начального и основного образования. 

Программа обеспечивает: 

 Единство воспитательных, обучающих и развивающих задач процесса образования детей до-

школьного возраста; 

 Направлена на укрепление духовно-нравственного здоровья детей; 

 Основывается на принципах научной обоснованности и практической применимости; 

 Строится на соответствующих возрасту видах деятельности и формах работы с дошкольника-

ми; 

 Обеспечивает организацию образовательного процесса в формах совместной деятельности 

взрослых и детей, в формах самостоятельной творческой деятельности; 

 Направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления духовно-нравственного раз-

вития личности ребенка, независимо от культурной среды, этнической, конфессиональной 

принадлежности. 

Содержание программы организовано как игра-путешествие. В процессе освоения программы у де-

тей формируются предпосылки учебной деятельности: умение наблюдать, развитие внимания, фор-

мирование анализа и оценочных суждений, развитие диалогового общения. В программе предлага-

ются соответствующие дошкольному возрасту формы совместной деятельности со взрослыми: роле-

вые, сюжетные игры, драматизация, беседа. Наблюдение, экспериментирование, обсуждение про-

блемных ситуаций, художественное творчество, конструирование, музицирование. В основу реали-

зации программы положено блочно-тематическое построение содержания, которое представлено в 

разных видах деятельности. Это позволяет осваивать материал программы на уровне многократного 

концентрического повторения. 

 

2.4. Характеристика особенностей детей дошкольного возраста. 

Современный ребенок, как и дети – их сверстники прошлых лет, обладают важнейшим нрав-

ственным качеством, которое определяется как духовное основание личности. Это – качество любви: 
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любви к ближним, способности к сопереживанию, доброты, чуткости, совестливости. Образное, 

эмоциональное восприятие окружающего мира дошкольниками позволяет представить им духовную 

культуру ка добрый красивый мир материальных и идеальных объектов и отношений, в котором ра-

зумно организованы отношения заботы, любви, милосердия, взаимопомощи, радости. 

Особенности эмоциональных сторон личности дошкольника. Ранее детство (до 6,5 лет) оха-

рактеризовано учеными как «золотое время» в эмоциональной жизни ребенка: спонтанность выра-

жения чувств, эмоциональная бесконфликтность, подверженность быстрым сменам одномоменталь-

ных впечатлений, свобода выражения чувств. 

Моральные чувства. В раннем детстве у детей проявляются такие положительные качества, 

которые уменьшаются с возрастом. Это душевная целостность, моральная чистота, непосредствен-

ность, простодушие, искренность. С психологической точки зрения моральное созревание детской 

души является основой ее духовного развития. Процесс духовного развития носит достаточно мед-

ленный характер и протекает в формах, которые присущи воспитательному процессу дошкольного 

детства. Ведущая среди форм – игра, дающая в себе такое же место моральным движениям, как и ре-

альная действительность. Игры содействуют моральному развитию не меньше, чем взаимодействие 

ребенка с социальной средой.  

Важнейшей группой чувств, которая проявляется у дошкольников, являются чувства к самому 

себе. Применительно к теме православной культуры следует выделить чувства любви, стыда, состра-

дания. 

Особенности духовной сферы ребенка. Религиозная сфера ребенка есть высшее проявление 

его духовной культуры. Как моральная, эстетическая, так и религиозная жизнь образует в нем осо-

бую сферу духовной жизни, целостную и проявляющуюся в чувствах, работе ума, активности. Дет-

ская религиозность связана с общим качеством его отношения к окружающему миру, представления 

о котором носят для него одушевленный характер – весь мир для ребенка полон жизни. В центре его 

стоит он сам и его близкие. Он видит мир таким. Каким видят его близкие люди, приписывает всему 

те чувства, которые испытывает сам. Детям чужд дух компромисса и детская вера является цельной. 

 

Характеристика контингента детей  группы ТНР МБДОУ № 115 

Состояние здоровья детей МДОУ №115. 

1 группа здоровья

2 группа здоровья

3 группа здоровья

4 группа здоровья

 
 Характеристика контингента по половой принадлежности 

мальчики

девочки

 

   Характеристика контингента воспитанников по национальности 
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Русские 85%

Татары8%

Чуваши 5%Другие 2%

 

Характеристика детей по социальному составу 

 

 

 

 

Характеристика контингента родителей по уровню образования 

 

 

 

 

 

 

Характеристика  контингента родителей по сфере деятельности 

Сфера

промышленности 5 %
Военнослужащие 3%

Здравоохранение 5%

Милиция 4 %

Торговля 5%

Образование 6%

Предприниматели 5%

Домохозяйки 8%

Служащие 23%

Другие 35%

 
 

 

 

 

Характеристика семьи по количеству детей 

75%

25%

полные семьи

неполные семьи

15%

40%

45% высшее образование

среднее специальное образование

среднее образование
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Многодетные  

имеющие 1 ребенка

Имеющие 2 ребёнка 

 
 

 

Контингент воспитанников МБДОУ № 115 неоднороден: 

 Большинство семей воспитанников имеют по одному ребенку; 

 Мальчики преобладают по количеству; 

 Основная масса семей – русской национальности; 

 Большинство родителей со средним или средним профессиональным образованием; 

 В группе 1 ребенок-инвалид, все дети с ограниченными возможностями здоровья. 

           Особенности контингента воспитанников и родителей позволяют и делают необходимым реа-

лизацию программу «Добрый мир» в МБДОУ № 115 в объеме, соответствующем индивидуальным 

особенностям детей с ограниченными возможностями здоровья. Этап дошкольного детства — время 

врастания ребенка с ОВЗ в первую общественную образовательную систему — дошкольное обуче-

ние и воспитание. Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необ-

ходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безба-

рьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это способ-

ствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. Одним из условий повышения 

эффективности коррекционно-педагогической работы является создание адекватной возможностям 

ребенка охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений 

высших психических функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкуль-

турно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, 

музыкально-театральная среда (Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева) и др.). Многим детям ДОУ с ОВЗ 

из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для усвоения большинство образова-

тельных областей в полном объеме, поэтому программа «Добрый мир», направленная на социализа-

цию воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию 

навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, является необходимым 

компонентом образовательной программы ДОУ. 

 

2.5.  Планируемые результаты освоения программы «Добрый мир». 

Развитие личности в контексте православного понимания этого процесса, как не имеющего 

единого четко выраженного завершенного унифицированного результата, что объясняется уникаль-

ностью человеческой личности, не имеющей границ развития в параметрах экспериментальных 

научных характеристик.  

Первый критерий – отношения ребенка. Учитывая этическую направленность содержания 

программы, в качестве критериальных показателей были отобраны три группы отношений, в рамках 

которых проявляются три базовых моральных чувства, формирование которых составляет духовно-

нравственную основу личности: 

 Любовь к людям (сострадание, желание порадовать близких, видение в людях 

доброго, а не их недостатков); 



 22 

 Стыд (различение в себе добра и зла); 

 Чувство совести (оценивание своего поведения в его мотивах, действия на осно-

ве моральных норм). 

Данные моральные чувства являются источниками морального опыта в отношении трех ос-

новных объектов: 

 Отношение к своей личности; 

 Отношение к другим людям; 

 Отношение к культуре как системе жизни. 

Развитые моральные чувства ставят перед ребенком моральные задачи. Моральные чувства 

являются формой проявления морального опыта жизни ребенка. Это проявляется в том, как ребенок, 

используя полученные знания, организует и выражает свое отношение: 

 к людям (семье, знакомым, незнакомым); 

 к окружающему миру (природе, животным); 

 к себе (видит ли он свои недостатки, хвастается ли достоинствами, спорит ли, 

когда ему делают замечание, или стыдится своего плохого поступка, просит прощения); 

 значимым социальным ценностям (отношение к Родине, родной земле); 

 духовным ценностям (что ценит, чему радуется). 

Второй критерий – виды деятельности, которые выбирает ребенок в связи с полученными 

знаниями (проявляет ли желание помогать родителям, выражает ли впечатления в продуктах творче-

ства и т.д.). 

Формы контроля – вариативные: анализ продуктов творческой деятельности, наблюдения за 

поведением детей в повседневной жизни. 

 

Содержательный раздел. 

3. Обязательная часть. 

3.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка. 

 

     В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, которая должна быть реализована, рассчитывается с учетом 

направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями 

их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на образователь-

ную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психиче-

ском развитии детей. В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адап-

тированной образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР, обеспечиваю-

щей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию  детей с учетом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих 

принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социо-

культурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанни-

ков с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представи-

телей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности 

могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя 

из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том чис-

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

народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследова-

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

режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через соче-

тание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 
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видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с уче-

том базовых принципов Стандарта. 

Задачами деятельности МБДОУ № 115, реализующего АОП в группах компенсирующей направлен-

ности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для де-

тей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

     Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей де-

тей с ТНР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  

Содержание АОП обеспечивает развитие личности, способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее — образовательные области): физическое разви-

тие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, худо-

жественно-эстетическое развитие. 

     При рассмотрении условий, необходимых для создания социальной ситуации развития детей, со-

ответствующей специфике дошкольного возраста, предполагается: 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, про-

являющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (т.е. зоны ближайшего развития каждого 

ребенка); 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организация видов детской деятельности, способствующих эмоционально-личностному развитию, 

общению, физическому и художественно-эстетическому развитию, развитию мышления, воображе-

ния и детского творчества; 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение игрового времени и пространства; 

- оценка индивидуального развития детей как основания для определения эффективности коррекци-

онно-образовательной работы по Программе. 

Система дошкольного образования в ДОУ должна быть нацелена то, чтобы у ребенка разви-

вались игра и познавательная активность. В ДОУ должны быть созданы условия для проявления та-

ких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 

поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечи-

вает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной ра-

боты — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного воз-

раста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому программа 

становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться 

всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют об-

разовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отноше-

ние к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление 

и воображение. 

            Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его инди-

видуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного до-

стоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 
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каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять. Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

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

них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 • обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при же-

лании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

            В ходе реализации АОП дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и 

воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в 

том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это 

возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни до-

школьников событий. Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с расте-

ниями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми си-

туациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в кото-

рых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Обязательная часть образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи яв-

ляется адаптированным вариантом примерной общеобразовательной программы дошкольного обра-

зования «От рождения до школы».   

 

 Социально-коммуникативное развитие 

         В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его психофизиче-

ских особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами образователь-

ной деятельности являются создание условий для: 

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педаго-

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

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире 

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

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее приоб-

щение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семей-

ной принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех 

формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 

ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 

активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, вос-

питателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование использо-

вания детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 

взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмо-

ции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыс-

лом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, ко-

торые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание 

взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использова-

нию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей по-

требности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельно-

сти. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению 

детьми словарного запаса.  

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

включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения 

всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре 

возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» стано-

вится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с 

учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие 

направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего 

их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и 

т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется ре-

чевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполне-

ние игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

Большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение детей 

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

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются 

в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игроте-
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рапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по 

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

педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основ-

ных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные 

виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах 

России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуа-

циях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросо-

циальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).  

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

поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посто-

ронними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и моти-

вационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно разви-

вается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрос-

лые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды дея-

тельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исхо-

дя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

4-5 лет  (средний дошкольный возраст) 

 Содержание образовательной деятельности 

Социализация, 

развитие обще-

ния, нравствен-

ное воспитание. 

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная актив-

ность в общении со взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. 

В рамках предложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая взрос-

лым. Способен сам создать несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но 

содержание игры заключается в подражании действиям взрослых в рамках выбран-

ной темы. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре исполь-

зует предметы-заместители, выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на 

несложные правила игры. Стремится к игровому взаимодействию со сверстниками. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоот-

ношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Устанавливает и 

поддерживает положительные эмоциональные отношения со сверстниками в про-

цессе деятельности (старшими и младшими), а также с взрослыми в соответствии с 

ситуацией. Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается их 

соблюдать, хотя не всегда может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует 

на замечания взрослого. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендер-

ные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов 

семьи и называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. 

Одевается не всегда самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание 

взрослого о необходимости убрать игрушки. Знает некоторые свои обязанности, но 

затрудняется в их определении и делает это при помощи взрослого. При напомина-

нии взрослого называет город, улицу, на которой живет с родителями. Свою страну 

называет лишь с помощью взрослого. 

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

1.Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формиро-

вать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное от-
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воспитание ношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его лю-

бят. Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, сме-

лые; девочки нежные, женственные). 

2.Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначаль-

ные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь, бабушка, 

дедушка). 

3.Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Формировать умение ориентироваться в помещениях детского сада (группа, 

спальня, кабинет для занятий, музыкальный зал). Формировать навыки бережного 

отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. Зна-

комить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как 

о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада 

(как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 

4.Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о близлежащих улицах. Дать детям доступные их пониманию представле-

ния о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Самообслужи-

вание, самосто-

ятельность, тру-

довое воспита-

ние 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрос-

лого может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать 

одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрос-

лого замечает непорядок во внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Вы-

полняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе, активно 

включается в более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы. Прояв-

ляет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной ролью. 

Оказывает помощь в освоенных видах труда. Под контролем взрослого поддер-

живает порядок в группе и на участке. Самостоятельно выполняет трудовые по-

ручения, связанные с дежурством по столовой, стремится улучшить результат. С 

помощью взрослого выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за 

растениями и животными в уголке природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от тру-

да других людей, подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие 

от процесса труда. Начинает проявлять самостоятельность, настойчивость, стрем-

ление к получению результата, преодолению препятствий. При небольшой помо-

щи взрослого ставит цель, планирует основные этапы труда, однако качество по-

лученного результата оценивает с помощью. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую дея-

тельность, имеет представление о ряде профессий, направленных на удовлетворе-

ние потребностей человека и общества, об атрибутах и профессиональных дей-

ствиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру своих сил стремится помо-

гать взрослым, испытывает уважение к человеку, который трудится. Ситуативно 

называет предполагаемую будущую профессию на основе наиболее ярких впечат-

лений, легко изменяет свои планы. 

Формирование 

основ безопас-

ности 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об 

опасных и неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять 

источник опасной ситуации. Определяет и называет способ поведения в данной 

ситуации во избежание опасности. Проявляет осторожность и предусмотритель-

ность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 
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2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой 

обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Соблю-

дает правила безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и под-

ниматься по лестнице, держаться за перила), в спортивном зале. Понимает важ-

ность безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при 

использовании колющих и режущих инструментов, быть осторожным с огнем бы-

товых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на взрослого при вы-

полнении правил безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных 

источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: 

различает проезжую и пешеходную (тротуар) части дороги; знает об опасности 

пешего перемещения по проезжей части дороги; знает о том, что светофор имеет 

три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует движение транс-

порта и пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а 

при переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеле-

ный сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми 

полосками, подземному переходу); различает и называет дорожные знаки: «Пе-

шеходный переход», «Дети». Демонстрирует свои знания в различных видах дея-

тельности: продуктивной, игровой, музыкально-художественной, трудовой, при 

выполнении физических упражнений. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциаль-

но опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демон-

стрирует знания о простейших взаимосвязях в природе (если растения не поли-

вать - они засохнут). Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых рас-

тениях, грибах и т. д. соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми 

животными (кошками, собаками). Пытается объяснить другим необходимость 

действовать определенным образом в потенциально опасной ситуации. Может 

обратиться за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной си-

туации. При напоминании взрослого выполняет правила осторожного и внима-

тельного к окружающему миру природы поведения (не ходить по клумбам, газо-

нам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать 

птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться ог-

нем без взрослого, экономить воду - закрывать за собой кран с водой). 

 

 

5-6 лет (старший дошкольный возраст) 

 Содержание образовательной деятельности 

Социализация, 

развитие об-

щения, нрав-

ственное вос-

питание. 

Ребенок в се-

мье и сообще-

стве, патрио-

тическое вос-

питание 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникатив-

ной активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По 

своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и 

атрибуты для игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с 

предметами и взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжет-

ную линию. Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в соот-

ветствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, 

опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание литературных про-

изведений (рассказ, сказка, мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре. 

Стремится договориться о распределении ролей, в игре использует ролевую речь. 

Придерживается игровых правил в дидактических играх. Контролирует соблюдение 

правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, пожаловаться вос-

питателю). Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с увлечением 

участвует в театрализованных играх, осваивает различные роли. 
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2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоот-

ношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно 

относится к товарищам, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может по-

жалеть сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами 

(проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, 

удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. 

Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оцени-

вать хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет пра-

вила поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости и про-

являет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет 

обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в 

общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет договари-

ваться, стремится устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, 

интерес к знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, от-

дельных внутренних органах — сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных забо-

леваниях. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое поведе-

ние с поведением других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет первичные 

гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно 

защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает 

логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои обязанности в 

семье и детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания 

(самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает игрушки по-

сле игры). Знает название страны, города и улицы, на которой живет (домашний ад-

рес). Имеет представление о том, что он является гражданином России. 

Ребенок в се-

мье и сообще-

стве, патрио-

тическое вос-

питание 

1.Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства форми-

ровать представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять 

традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

2. Семья. Углублять представления ребенка о семье; о том, где работают родите-

ли, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подго-

товке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обя-

занностей по дому. 

3. Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей сре-

де: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада. Обращать вни-

мание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать 

изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен. Подводить детей к оцен-

ке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформ-

лению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные 

детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с ли-

стьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проект-

ной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

4. Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края. Расширять представ-
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ления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День за-

щитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Ро-

дине. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять пред-

ставления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отече-

ства, рассказать о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродук-

ции, альбомы с военной тематикой. 

Самообслужи-

вание, само-

стоятельность, 

трудовое вос-

питание 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоя-

тельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. 

Устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. 

При помощи взрослого ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс 

выполнения трудовых действий и результат. Осваивает различные виды ручного 

труда, выбирая их в соответствии с собственными предпочтениями. Понимает обу-

словленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) со-

ответствующими природными закономерностями, потребностями растений и жи-

вотных. Способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурно-

го по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата ин-

дивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. 

Соотносит виды труда с собственными гендерными и индивидуальными потребно-

стями и возможностями. С помощью воспитателя осознает некоторые собственные 

черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в его поведе-

нии и влияющие на процесс труда и его результат. Проявляет избирательный инте-

рес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в об-

ществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между детским и взрослым трудом. Имеет пред-

ставление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением по-

требностей людей, общества и государства. Знает многие профессии, отражает их в 

самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, 

поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление о культурных 

традициях труда и отдыха. 

Формирование 

основ безопас-

ности 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об 

опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-

следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или 

неопасную. Знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникнове-

нии опасной ситуации (01, 02, 03). Дифференцированно использует вербальные и 

невербальные средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных си-

туациях. Понимает и объясняет необходимость им следовать, а также описывает 

негативные последствия их нарушения. Может перечислить виды и привести при-

меры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их причины. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления здо-

ровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблю-

дает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами 

движений; участвует в подвижных играх; при небольшой помощи взрослого спо-

собен контролировать состояние своего организма, физических и эмоциональных 

перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок 

называет способы самостраховки при выполнении сложных физических упражне-

ний, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как 
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нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопас-

ного поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания по-

мощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в ка-

честве пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о 

правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах появления опас-

ных ситуаций: указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные фак-

торы - описывает возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях 

инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения в обществен-

ном транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а так-

же негативные последствия их нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстри-

рует знания основ безопасности окружающего мира природы, бережного и эко-

номного отношения к природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей 

потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвен-

ных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности 

для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, де-

ятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ве-

тер). Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение 

к растениям и животным. 

 

6-7(8) лет (старший дошкольный возраст) 

 Содержание образовательной деятельности 

Социализация, 

развитие об-

щения, нрав-

ственное вос-

питание. 

Ребенок в се-

мье и сообще-

стве, патрио-

тическое вос-

питание 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми на 

уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-

личностному общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюже-

ты игр, творчески интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание 

литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий 

круг событий. Проявляя осведомленность и представления об окружающем мире, 

объясняет товарищам содержание новых для них игровых действий. Стремится регу-

лировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует с това-

рищами по игре, стремиться договориться о распределении ролей. Использует роле-

вую речь. Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и контролиру-

ет соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, 

нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения и мо-

рально-этические нормы в соответствии с возрастными возможностями, в основном  

руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать 

их от «плохих» поступков, объясняет возможные негативные последствия. Чутко ре-

агирует на оценки взрослых и других детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 

рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не толь-

ко имена родителей, но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, 

в какую школу пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует 

знания о достопримечательностях родного города, родной страны.  Проявляет патри-

отические чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, ощущает 

свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков 

(участников ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или 

деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и не-

которыми научными терминами. 
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Ребенок в се-

мье и сообще-

стве, патрио-

тическое вос-

питание 

1.Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изме-

нении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколе-

ниям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

2. Семья. Расширять представления детей об истории семьи. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

3. Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка. Привлекать детей к созданию развивающей среды дошколь-

ного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастер-

ских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, вы-

сказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей 

представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; по-

сильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошколь-

ников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.). 

4. Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знако-

мить с достопримечательностями города, в котором живут дети. На основе расши-

рения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Формировать представления о том, что Российская Фе-

дерация (Россия) — огромная многонациональная страна. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происхо-

дящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять зна-

ния о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или дру-

гого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и маль-

чики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уваже-

ние к людям разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углуб-

лять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

к памяти павших бойцов 

Самообслужи-

вание, само-

стоятельность, 

трудовое вос-

питание 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоя-

тельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере 

необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно 

устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным и чужим 

вещам. Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы труда, контролирует 

промежуточные и конечные результаты, стремится их улучшить. Может организо-

вать других детей при выполнении трудовых поручений. Умеет планировать свою 

и коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает более эффективные спо-

собы действий. Способен к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно 

поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет обязанности дежурного 

по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Относится к собственному труду, его результату и тру-

ду других людей как к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в 

труде взрослых. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуаль-

ной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Проявляет 
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сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом. 

Осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицатель-

ные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. Ценит в 

сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие и добросовестное отно-

шение к труду. Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в об-

ществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между детским и взрослым трудом. Освоил все 

виды детского труда, понимает их различия и сходства в ситуациях семейного и 

общественного воспитания. Сознательно ухаживает за растениями в уголке приро-

ды, осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий от потребностей 

объекта. Понимает значимость и обусловленность сезонных видов работ в природе 

(на участке, в уголке природы) соответствующими природными закономерностя-

ми, потребностями растений. Называет и дифференцирует орудия труда, атрибуты 

профессий, их общественную значимость. Отражает их в самостоятельных играх. 

Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетво-

рением потребностей людей, общества и государства (цели и содержание видов 

труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и 

государственную значимость, некоторые представления о труде как экономиче-

ской категории). Имеет систематизированные представление о культурных тради-

циях труда и отдыха. 

Формирование 

основ безопас-

ности 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет система-

тизированные представления об опасных для человека и окружающего мира ситу-

ациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых опре-

деляет ситуацию как опасную или неопасную. Знает о способах безопасного пове-

дения в некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания 

взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при пере-

мещении в лифте, автомобиле; имеет представления о способах обращения к 

взрослому за помощью в стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает 

номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуа-

ции; знает о последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или элек-

троприборами. Знает о некоторых способах безопасного поведения в информаци-

онной среде: включать телевизор для просмотра конкретной программы, включать 

компьютер для определенной задачи. Демонстрирует осторожное и осмотритель-

ное отношение к стандартным опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, 

ответственность и понимание значения правильного поведения для охраны своей 

жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных 

травм, ушибов, падений. Рассказывает другим детям о соблюдения правил без-

опасного поведения в стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует знания раз-

личных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и ре-

жим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, зака-

ливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при 

небольшой помощи взрослого способен контролировать состояние своего орга-

низма, избегать физических и эмоциональных перегрузок. Ребенок называет спо-

собы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, контро-

лирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести 

себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведе-

ния. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и само-

помощи в опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому 

образу жизни: желание заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть по-
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лезную пищу, прислушиваться к своему организму: избегать физических и эмоци-

ональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. 

Имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о правилах 

оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и 

поведения на улице и причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной 

обстановки (большое количество транспорта на дорогах; скользкая дорога во время 

дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение видимости); отрицательные факто-

ры (снижение видимости окружающей обстановки во время непогоды из-за зонта, 

капюшона; плохое знание правил поведения на дороге в летний период; плохое со-

стояние дороги); возможные опасные ситуации (подвижные игры во дворах, у до-

рог; катание в зависимости от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, коньках, 

санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление о возможных транспортных 

ситуациях: заносы машин на скользких участках; неумение водителей быстро ори-

ентироваться в меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает систему правил 

поведения в определенном общественном месте, понимает и объясняет необходи-

мость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. Имеет пред-

ставление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и соблю-

дает правила поведения в общественном транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстри-

рует знания основ безопасности для окружающего мира природы, бережного и 

экономного отношения к природным ресурсам: о жизненно важных для людей по-

требностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвен-

ных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности 

для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, де-

ятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ве-

тер); о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций: за-

грязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах бережного 

для окружающего мира природы поведения и выполнения их без напоминания 

взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не 

рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не 

засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; 

пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливая место 

костра водой перед уходом; выключать свет, если выходишь, закрывать кран с во-

дой, дверь для сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожность и преду-

смотрительность в потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки куль-

туры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

 

 

     Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию коммуни-

кативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, 

участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, окру-

жающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где вос-

создаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к эле-

ментарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 
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    Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и ор-

ганично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В работе по формированию со-

циальных умений у детей с ЗПР важно создать условия, необходимые для защиты, сохранения и 

укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребно-

сти вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укреп-

ления. Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома, 

чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие чёткой работе организма. Дети 

с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при 

формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспи-

татель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя ак-

тивную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.  

Основные направления работы по формированию навыков безопасного  

поведения: 
• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения. 

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окру-

жающей обстановки. 

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся си-

туации и построению адекватного безопасного поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного  

поведения: 

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них 

навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже 

важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если воз-

можно, проигрывать их в реальной обстановке. 

• НОД проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), 

в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание 

детей на ту или иную сторону правил. 

• Развивать качества ребёнка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти 

качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных умений 

занимает обучение детей с ТНР элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простей-

шими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков самообслу-

живания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к тру-

ду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование клея, 

ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из ко-

робочек и природного материала и др.);  

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре.  

Виды труда детей дошкольного возраста: 

• Труд по самообслуживанию  

• Ознакомление с трудом взрослых 

• Хозяйственно-бытовой труд 

• Содружество взрослого и ребенка, сов-

местная деятельность 

• Труд в природе 

• Ручной труд  

• Мотивация сделать приятное взросло-

му, другу, ровеснику, младшему ребён-

ку 

Формы организации трудовой деятельности: 

• Поручения простые и сложные 

• Поручения эпизодические и длительные 

• Поручения коллективные и индивиду-

альные 
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• Дежурство (не более 20минут)  • Коллективный труд (не более 35-40 ми-

нут)

Методы и приемы организации трудовой деятельности: 

• Решение маленьких логических задач, 

загадок; 

• Приучение к размышлению, эвристиче-

ские беседы; 

• Беседы на этические темы; 

• Чтение художественной литературы 

• Рассматривание иллюстраций 

• Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; 

• Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

• Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

• Придумывание сказок 

• Приучение к положительным формам 

общественного поведения; 

• Показ действий; 

• Пример взрослого и детей; 

• Целенаправленное наблюдение за тру-

довыми операциями; 

• Организация интересной деятельности 

общественно- полезного характера; 

• Разыгрывание коммуникативных ситуа-

ций; 

• Создание контрольных педагогических 

ситуаций

 

 Познавательное развитие. 

     Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и спосо-

бов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие по-

знавательных интересов.  

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

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

ра, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, зву-

чании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), 

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

циокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Зем-

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

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

 

Общие задачи: 

 сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах об-

следования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

 развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 
формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных 

видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

 формирование элементарных математических представлений: о свойствах и отноше-

ниях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 

математические представления; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать пер-

вичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; под-

держка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятель-

ностях. 
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение 

познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, фор-

мирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и 

назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи 

и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

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

упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и окружающем ми-

ре; 3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических дей-

ствий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно 

при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые 

занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. 

Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире в процессе 

изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные 

моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего 

природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, про-

странственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, 

драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  литературные произведения по 

ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и назначе-

нии объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят си-

туации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренни-

ми и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, де-

монстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образова-

тельной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР по-

знавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование пред-

посылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений 

об окружающем мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области  

по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем 

мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, операци-

онального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание 

уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение 

работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообра-
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зии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, расти-

тельного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, сче-

та количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

4-5 лет (средний дошкольный возраст) 

 Содержание образовательной деятельности 

сенсорное 

развитие 

Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод практического приме-

ривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на 

недифференцированные признаки величины (большой-маленький), сравнивает некото-

рые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, три гео-

метрические плоскостные фигуры. Знает и находит шар, куб, призму. В процессе само-

стоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности активно позна-

ет и называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует их по выде-

ленным признакам и объясняет принцип группировки, может выделять нужный при-

знак (цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишне-

го. Доступно использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; опи-

сание предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков предметов в про-

дуктивных видах деятельности. 

развитие 

познава-

тельно-

исследова-

тельской, 

предмет-

но-

практиче-

ской дея-

тельности 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: 

задает вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоя-

тельно выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует эта-

лоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщи-

на). Определяет последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. 

Осваивает практическое деление целого на части, соизмерение величин. Знает свойства 

жидких и сыпучих тел.  

 

формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представ-

лений: 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может от-

ветить на вопрос «Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах на ос-

нове счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух 

групп (составления пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное количе-

ство. Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - 

короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает и называет круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия.  Опре-

деляет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, впе-

реди - сзади; далеко - близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов – на, в, из, под.  Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами. 

формиро-

вание це-

лостной 

картины 

мира, рас-

ширение 

кругозора 

Имеет представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные 

представления о малой родине (родном городе): знает названия некоторых обществен-

ных праздников и событий. Знаком с новыми представителями животных и растений. 

Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) 

Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость 

мокрого снега и т. д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, 

выделяет признаки отличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и их 

назначение. Различает домашних и диких животных по существенному признаку (ди-

кие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Зна-

ет о среде обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых расте-

ний. Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению 

предметов в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, 
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платья и юбки, стулья и кресла и др.). 

 

5-6 лет (старший дошкольный возраст) 

 Содержание образовательной деятельности 

сенсорное 

развитие 

Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, некоторые промежу-

точные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, белый), 

может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины (длина, 

высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в 

конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет 

свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, 

исключение лишнего на основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух 

признаках и, совершая группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 

развитие 

познава-

тельно-

исследова-

тельской, 

предмет-

но-

практиче-

ской дея-

тельности 

Любознателен, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

понимать проблему. Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процес-

сов и явлений. Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение 

и изменение, порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 

 

формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представ-

лений: 

Считает (отсчитывает) в пределах 5-10. Пересчитывает и называет итоговое число. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 

5), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные 

группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 

предмета практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения; размещает предметы различ-

ной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины (матрешек 

строит по росту). Использует понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая -   самая низкая. Понимает и 

называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

шар, куб, детали конструктора. Выражает словами местонахождение предмета по от-

ношению к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и употреб-

ляет предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху – внизу – в 

середине); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

формиро-

вание це-

лостной 

картины 

мира, рас-

ширение 

кругозора 

Осваивает представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, ме-

сте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных 

органов и условий их нормального функционирования. Сформированы первичные 

представления о малой родине и родной стране. Освоены представления о государ-

ственном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, ярких историче-

ских событиях. Увеличен объем представлений о многообразии мира растений, живот-

ных. Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, 

воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по разным ос-

нованиям, признакам и свойствам, относит их к определенным группам: деревья, ку-

сты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и 

некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о неживой природе как 

среде обитания животных и растений. Устанавливает последовательность сезонных 

изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. Называет животных и их дете-

нышей. Понимает разнообразные ценности природы. При рассматривании иллюстра-

ций, наблюдениях понимает основные отношения между объектами и явлениями 
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окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в виде художественных обра-

зов. 

 

6-7 (8) лет (старший дошкольный возраст) 

 Содержание образовательной деятельности 

сенсорное 

развитие 

Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими пользоваться. До-

ступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 до-

полнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения 

нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (овал, прямо-

угольник, ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских 

и объемных геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя 

наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип классификации, ис-

ключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы сериационного 

ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины и сравни-

тельные степени прилагательных (длиннее – самый длинный). 

развитие 

познава-

тельно-

исследова-

тельской, 

предмет-

но-

практиче-

ской дея-

тельности 

Проявляет интерес к окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. 

Отражает результаты своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, 

строя и применяя наглядные модели. С помощью взрослого делает умозаключения при 

проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты 

экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

 

формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представ-

лений: 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частя-

ми (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. Считает до 

10 (количественный, порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в 

пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав чисел в 

пределах 5 из двух меньших. Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 

5 состав числа из единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает величины: 

длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 

предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении размерных параметров 

(длиннее – короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жид-

ких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между вели-

чиной меры и числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько 

равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и сравнива-

ет геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и 

направление движения объектов. Определяет и называет временные отношения (день - 

неделя - месяц); Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года. 

формиро-

вание це-

лостной 

картины 

мира, рас-

ширение 

кругозора 

Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление 

о некоторых социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены пра-

вила и нормы общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуаци-

ях. Освоены представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, некото-

рых архитектурных особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о 

родной стране - ее государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес 

к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся 

людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. 

Есть элементарные представления о многообразии стран и народов мира. Осознает, что 

все люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть 
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представления о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии при-

знаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого 

климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность сезонных изменений в 

природе (цикл года как последовательная смена времен года). Обобщает с помощью 

взрослого представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размно-

жаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и 

собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, живот-

ным. Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворения его разнооб-

разных потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности 

умение решать познавательные задачи, передавая основные отношения между объек-

тами и явлениями окружающего мира с помощью художественных образов. Рассказы-

вает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, ха-

рактерные для окружающего мира, любознателен. 

 

 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; формирова-

ние звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, исполь-

зуемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой об-

разовательной деятельности. 

 

Общие задачи речевого развития: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми 

речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого 

общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; фонетико-

фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 

связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры 

речи;  

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение 

эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ТНР: 

  формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных 

компонентов; 

  развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в языковом 

материале; 

  развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

  формирование культуры речи; 

  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению 

грамоте. 
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Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, детской литерату-

рой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи ознакомления детей с художественной литературой: 

 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

 развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на слух 

литературных текстов; 

 приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление с 

книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать жанры детской 

литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на основе ознакомления 

детей с художественной литературой. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте направле-

но на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных умений. 

Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с ТНР, 

формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию 

когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль играет при-

мер речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, ис-

пользуя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую ак-

тивность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на формирование у каждого 

ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного возраста 

с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых дей-

ствий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является 

формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них фор-

мируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитив-

ные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения явля-

ется формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, 

уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов комментированно-

го рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному мате-

риалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлага-

ется составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в раз-

личных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и 

на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различ-

ные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они со-

здают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, со-

циальный и игровой опыт детей. 
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У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также 

стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулиро-

вать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая 

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

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

вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям 

книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя по-

ниманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи детей с 

ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-

логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержа-

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

 

4-5 лет (средний дошкольный возраст) 

 Содержание образовательной деятельности 

развитие 

речевого 

общения 

со взрос-

лыми и 

детьми 

Проявляет инициативу и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками 

(задает вопросы, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит навыки 

общения со взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности использует 

элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, под-

держивает высказывания партнеров. 

развитие 

компонен-

тов устной 

речи 

Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок использует сло-

ва, обозначающие предметы, действия, признаки и состояния. В процессе совместной 

со взрослым исследовательской деятельности называет свойства и качества предметов 

(цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, 

способы его использования и другие). Способен к объединению предметов в видовые 

(чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) 

категории со словесным указанием характерных признаков. Овладевает словообразова-

тельными и словоизменительными умениями. Отгадывает описательные загадки о 

предметах и объектах природы. Использует слова и выражения, отражающие нрав-

ственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). 

Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные простые 

предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для передачи вре-

менных, пространственных, причинно-следственных связей. Использует суффиксы и 

приставки при словообразовании. Использует системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. Овладеет словоиз-

менительными и словообразовательными навыками. Устанавливает причинно-

следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме сложноподчиненных пред-

ложений. 

Произносительная сторона речи. Дифференцирует на слух и в произношении близ-

кие по акустическим характеристикам звуки. Достаточно четко воспроизводит фонети-

ческий и морфологический состав слова. Использует средства интонационной вырази-

тельности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Может выразительно читать 

стихи, пересказывать короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Связная речь (диалогическая и монологическая). Выражает свои потребности и ин-

тересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, ответить, выска-

зать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью монологической речи са-

мостоятельно пересказывает небольшое из 4-5 фраз знакомое литературное произведе-

ние. Использует элементарные формы объяснительной речи. Составляет описательный 

рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с помощью 
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взрослого. Передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта.  

практиче-

ское овла-

дение 

нормами 

речи 

Осваивает и использует вариативные формы приветствия (здравствуйте, добрый день, 

добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуй-

ста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверст-

нику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. Проявляет познавательный интерес 

в процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? 

зачем?), может разговаривать с взрослым на бытовые темы, участвовать в обсуждении 

будущего продукта деятельности. Речь выполняет регулирующую и планирующую 

функции, соответствует уровню практического овладения воспитанника ее нормами с 

выходом на поисковый и творческий уровни. 

ознаком-

ление с 

художе-

ственной 

литерату-

рой 

Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия ли-

тературных произведений. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно де-

лать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чте-

ния, героям. Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, правда и др.). 

Способен к пониманию литературного текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста. Вступает в диалог со взрослыми и другими 

детьми по поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и сам задает их по 

тексту: Почему? Зачем?).  

Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на про-

читанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и исполь-

зуя разные средства речевой выразительности. Чутко прислушивается к стихам. Есть 

любимые стихи и сказки. 

Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эс-

тетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о 

животных», «о детях». Умеет слушать художественное произведение с устойчивым ин-

тересом (не менее 5-7 мин). Публично читает стихотворения наизусть, стремясь пере-

дать свои переживания голосом, мимикой. Выражает желание участвовать в инсцени-

ровке отдельных произведений.  

 

5-6 лет (старший дошкольный возраст) 

 Содержание образовательной деятельности 

развитие 

речевого 

общения 

со 

взрос-

лыми и 

детьми 

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками 

(задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельно-

сти). Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и 

взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, рас-

пределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает вы-

сказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные 

средства общения: мимику, жесты, действия. 

развитие 

компо-

нентов 

устной 

речи 

Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в рабо-

те, трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные характеристики 

человека, его состояние и настроение, внутренние переживания, социально-нравственные 

категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д. Освоены способы 

обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, ме-

бель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние 

животные, дикие звери, овощи, фрукты). Использует в процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, 

радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 

Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических кон-

струкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать 

простые грамматические обобщения.  Может грамматически правильно использовать в 
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речи существительные в родительном падеже единственного и множественного числа. 

Произносительная сторона речи. Может произносить все звуки родного языка. Произ-

водит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове (гласного 

в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). Освоены 

умения: осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, интонационно выде-

лять звуки в слове. Использует выразительные средства произносительной стороны речи. 

Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, акти-

вен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет воспроизводить словесный образец 

при пересказе литературного произведения близко к тексту. В разговоре свободно ис-

пользует прямую и косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, 

связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены 

в произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно 

воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых автор ха-

рактеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам про-

бует использовать их по аналогии в монологической форме речи.  

практи-

ческое 

овладе-

ние 

нормами 

речи 

Частично осваивает этикет телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в 

гостях, общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные 

средства общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, 

используя принятые нормы вежливого речевого общения. Может внимательно слушать 

собеседника, задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при совместном вы-

полнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения 

конфликтов. В процессе совместного экспериментирования высказывает предположения, 

дает советы. Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о 

предполагаемом результате деятельности. Может рассказать о правилах поведения в об-

щественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на 

собственный опыт. 

озна-

комле-

ние с 

художе-

ствен-

ной ли-

терату-

рой 

Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия лите-

ратурных произведений. Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человеческими отношениями в 

жизни и в книгах. Способен многое запоминать, читать наизусть. Имеет собственный, со-

ответствующий возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого 

круга фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по 

тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. 

Может определять ценностные ориентации героев. 

Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или тор-

жественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситу-

ации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Ис-

пользует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. Вы-

разительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на ритм 

и рифму. Может подбирать несложные рифмы. 

Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эсте-

тического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Ис-

пытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит 

слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в тече-

ние  

10-12 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в 

описательном и повествовательном монологеЗнает и соблюдает правила культурного об-

ращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения 

книг. 

 

6-7 (8) лет (старший дошкольный возраст) 
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 Содержание образовательной деятельности 

развитие 

речевого 

общения 

со 

взрос-

лыми и 

детьми 

Общается с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и млад-

шими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и са-

мостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает 

о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Освоены умения коллектив-

ного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. Использу-

ет разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в раз-

ных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет дей-

ствия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания 

партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этике-

та. Может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситу-

ации. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия. 

развитие 

компо-

нентов 

устной 

речи 

Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать слова для выражения мысли; выполнять 

операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе выявленных 

признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, демисе-

зонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный 

и т. д.). Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может 

сгруппировать их и определить «лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного 

уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие назва-

ние объектов природы, профессии и социального явления. Употребляет в речи обобщаю-

щие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использу-

ет слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, 

расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д. Использует дифференцирован-

ную морально-оценочную лексику (например, скромный - нескромный, честный - лжи-

вый и др.). 

Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических кон-

струкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может сделать 

простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление непра-

вильно построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамма-

тически правильно использует в речи существительные в родительном падеже и нескло-

няемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок 

может восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказыва-

ния. 

Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. Автоматизировано 

произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произношения зву-

ков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка обу-

чения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со 

стечением согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с 

помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове, 

определяет их последовательность и количество. Дает характеристику звуков (гласный — 

согласный, согласный твердый — согласный мягкий). Составляет графическую схему 

слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять 

количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с задан-

ным количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется на ли-

сте, может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в разных направле-

ниях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрез-

ной азбуки. Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и монологи-

ческой речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, близко к 

тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно вос-



 47 

производя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства выра-

зительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать 

эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: ме-

тафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; определять логику описательно-

го рассказа; использует разнообразные средства выразительности. Составляет повество-

вательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; 

строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-

контаминаций (сочетание описания и повествования). Составляет словесные портреты 

знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка качества. 

Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. Проявляет актив-

ность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и по-

следуют тем, которые изображены в произведении искусства или обсуждаются в настоя-

щий момент. Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических 

средств. 

практи-

ческое 

овладе-

ние 

нормами 

речи 

Доступно использование правил этикета в новых ситуациях. Умеет представить своего 

друга родителям, товарищам по игре, познакомиться и предложить вместе поиграть, 

предложить свою дружбу; делать комплименты другим и принимать их; использовать 

формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить деловой диалог при сов-

местном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае воз-

никновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые формы: «да-

вайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками использова-

ния фраз-рассуждений и использует их для планирования деятельности, доказательства, 

объяснения. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспор-

те, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или вообра-

жение. 

озна-

комле-

ние с 

художе-

ствен-

ной ли-

терату-

рой 

Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия лите-

ратурных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного 

взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес 

к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и выразитель-

ность языка литературных произведений. Интересуется человеческими отношениями в 

жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными 

ценностными представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между миром лю-

дей, природы, рукотворным миром, приводя примеры из художественной литературы. 

Различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, 

считалка. 

Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или тор-

жественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситу-

ации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Ис-

пользует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. Вы-

разительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение сочи-

нять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 

моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет внимательно вы-

слушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. 

Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах 

детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со взрос-

лым). 

Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эсте-

тического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка литератур-

ных произведений. Способен воспринимать классические и современные поэтические 

произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные 
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загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет ин-

терес к тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от про-

цесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к собы-

тию в описательном и повествовательном монологе. 

 

Методы развития речи 

• непосредственное наблюде-

ние и его разновидности 

(наблюдение в природе экс-

курсии) 

• опосредованное наблюдение 

(изобразительная нагляд-

ность: рассматривание игру-

шек и картин, рассказывание 

по игрушкам и картинам) 

• чтение и рассказывание ху-

дожественных произведений 

• заучивание наизусть 

• пересказ 

• обобщающая беседа 

• рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

• дидактические игры 

• игры-драматизации 

• инсценировки 

• дидактические упражнения 

• пластические этюды 

• хороводные игры 

Средства развития речи 

• Общение взрослых и детей 

• Культурная языковая среда 

• Обучение родной речи на занятиях 

• Художественная литература 

• Изобразительное искусство, музыка, театр 

• НОД по другим разделам программы 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову: 

• Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

• В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а 

также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на 

уровне зрительного ряда. 

• Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением раз-

личных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами образова-

тельной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными ви-

дами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разны-

ми видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа относит к образова-

тельной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому позна-

нию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятель-

ность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художе-

ственно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности разными 

органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чув-

ственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  
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Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, теат-

рального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художе-

ственных альбомах, организуют экскурсии на природу, демонстрируют фильмы соответствующего 

содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребно-

сти в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художе-

ственного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддер-

живают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком худо-

жественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, спосо-

бы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые 

предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать 

различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – созда-

вать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, 

средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персо-

нажей. 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктив-

но-модельной, музыкальной и др.). 

Художественное творчество 

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах изобразительной 

деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями изобразительного искусства.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами ко н-

структоров и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек;  

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;  

- учить детей обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 
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- развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музыкальном искус-

стве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкально-

го искусства;  

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах музыкальной де-

ятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, единстве и 

многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и народов мира. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики 

и речи среду для детского художественного развития.  

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации изоб-

разительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте яв-

ляются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о реальных и сказочных 

объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-

технические умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается анализиру-

ющее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, используемых в 

процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические 

предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегриру-

ющей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей развитие их 

тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально орга-

низованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для изобра-

зительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, 

лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 

формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по 

формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно воспринимать 

разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысот-

ный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах музы-

кальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на дет-

ских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движе-

ние, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-

логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 



 51 

с детьми старшего дошкольного возраста 

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

более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные иг-

ровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. 

К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают 

музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), 

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

 

4-5 лет (средний дошкольный возраст) 

 Содержание образовательной деятельности 

Приоб-

щение к 

искус-

ству 

Испытывает интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства с понятным для ребенка содержанием. Различает виды 

искусства: картина, скульптура. Может выделять и называть средства выразительности 

(цвет, форма) и создавать свои художественные образы. Закреплять знания детей о книге, 

книжной иллюстрации. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, 

сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобра-

зитель-

ная дея-

Стремится понятно для окружающих изображать то, что вызывает у него интерес: 

отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться инструментами и 

художественными материалами, замечает неполадки в организации рабочего места. При 
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тель-

ность 

создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по правилу и образцу, 

передавать характерные признаки предмета (очертания формы, цвет). Замысел устойчив, 

отбирает выразительные средства в соответствии с создаваемым образом, использует 

основные цвета. Демонстрирует умение в штрихах, мазках и в пластической форме 

улавливать образ, может рассказывать о нем. Умеет соединять части в целое с помощью 

разных способов создания выразительного изображения. Способен оценить результат 

собственной деятельности. С помощью взрослого может определить причины 

допущенных ошибок. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не накло-

няться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы уби-

рать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (нева-

ляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к 

ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). Помогать детям при передаче сюжета 

располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и вклю-

ченными в действие объектами. Продолжать закреплять и обогащать представления де-

тей о цветах окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и от-

тенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, белый, черный). Развивать желание ис-

пользовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на много-

цветие окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фло-

мастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей закра-

шивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направле-

нии (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, 

не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и 

точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использо-

ванием краски другого цвета.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских узоров. Использовать дымковские изделия для раз-

вития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в 

стиле этих росписей.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; формировать умение лепить из гли-

ны (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в преды-

дущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей 

(ушки у котенка, клюв у птички). Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра 

для получения полой формы. Формировать приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. Формировать умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять 

из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

п. Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома) из готовых форм.   

Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится изображать 

то, что интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), отражая при этом в 

продуктивной деятельности образы окружающего мира, явления природы (дождь, 

снегопад и др.), образы по следам восприятия художественной литературы. Умеет ставить 

несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное 

изображение) и при поддержке взрослого реализовывать их в процессе изобразительной 

деятельности. Создает и реализует замыслы, изображает разнообразные объекты, 

сюжетные и декоративные композиции.  
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Кон-

струк-

тивно-

модель-

ная дея-

тель-

ность 

Различает и называет строительные детали, использует их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Обращает внимание на архитектуру различных 

зданий и сооружения, способен устанавливать ассоциативные связи с похожими соору-

жениями, которые видел в реальной жизни или на картинке. Способен к элементарному 

анализу постройки: выделяет ее основные части, различает и соотносит их по величине и 

форме, устанавливает пространственное расположение этих частей относительно друг 

друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов, коле-

са и т. д.). Выполняет конструкцию из строительного материала по замыслу, образцу. 

Выполняет элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.). Изготавливает простые по-

делки из природного материала, соединяя части с помощью клея, пластилина. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Развивать конструктивные 

умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (куби-

ки, кирпичики), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разно-

го цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать кирпи-

чики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить 

их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать де-

тей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ста-

вить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.  Развивать желание соору-

жать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать построй-

ки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для 

кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музы-

кально-

художе-

ственная 

деятель-

ность 

Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией слуха и 

голоса, навыками ансамблевого пения (одновременно с другими начинает и заканчивает 

фразы). Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами, передавать по-

средством собственных движений разнохарактерные, динамические и темповые измене-

ния в музыке. Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, выстав-

ляет ногу на пятку, выполняет движения с предметами. Легко двигается парами и нахо-

дит пару. Владеет приемами звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, 

бубне, треугольнике, металлофоне), подыгрывает простейшим мелодиям на них.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослуши-

вать произведение до конца). Учить узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки 

по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласо-

ванно (в пределах ре — си первой октавы). Учить петь с инструментальным сопровожде-

нием и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей умение рит-

мичного движения в соответствии с характером музыки. Учить менять движения в соот-

ветствии с двухчастной формой музыки. Формировать танцевальные движения: пружин-

ка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хо-

роводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки), используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т. д.).  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать про-

стейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане. 

Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и потреб-
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ность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. Понимает 

изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), ее выра-

зительность (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с по-

иском соответствующих слов и выбором символов – картинок. Дает (себе и другим) ха-

рактеристики исполнения музыки на основе простейших слуховых и ритмических пред-

ставлений. Испытывает наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельно-

сти. 

 

5-6 лет  (старший дошкольный возраст) 

 Содержание образовательной деятельности 

Приоб-

щение к 

искус-

ству 

Проявляет интерес к произведениям народного искусства. Различает и называет виды 

декоративно-прикладного искусства, умеет выполнить основные элементы декоративной 

росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и 

сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров. 

Изобра-

зитель-

ная дея-

тель-

ность 

Ориентируется в пространстве листа бумаги; освоил технические навыки и приемы. При 

создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственному 

замыслу. Передает в изображении отличие предметов по цвету, форме и иным признакам. 

Создает замысел и реализует его до конца. Умеет создавать изображение с натуры и по 

представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции 

частей и различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения.  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место 

в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать 

умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигну-

тому результату. 

Предметное рисование. Продолжать учить передавать в рисунке образы предметов, объ-

ектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на от-

личия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бу-

маги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Вырабатывать навыки рисования контура предмета про-

стым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать 

акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавно-

стью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: ши-

рокие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания 

об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голу-

бой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью). 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружаю-

щей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жад-

ных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, 

учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внима-

ние детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, дере-

вья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие пе-

ред домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 
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Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыс-

лов, закреплять и углублять знания о дымковской игрушке и их росписи; предлагать со-

здавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цвето-

вым строем и элементами композиции. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Знакомить с региональ-

ным (местным) декоративным искусством. Для развития творчества в декоративной дея-

тельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одеж-

ды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, поло-

тенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пла-

стической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые пред-

меты (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным спосо-

бом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбиниро-

ванным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивы-

ми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и живот-

ных, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению героев литера-

турных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие де-

тали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть жи-

вотного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формиро-

вать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; по-

буждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по оконча-

нии лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной леп-

ки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игру-

шек.  

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовы-

вать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, пря-

моугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих 

фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и 

др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать со-

здавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает 

характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется 

разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию 

нетрадиционных изобразительных техник. Комментирует полученный продукт 

деятельности. С интересом рассматривает и оценивает свои работы и работы сверстников. 

Кон-

струк-

тивно-

модель-

ная дея-

тель-

Отражает результаты своего познания в конструктивно-модельной деятельности, созда-

вая постройки. Конструирует из строительного материала по условиям и замыслу, учиты-

вая выделенные основные части и характерные детали конструкций. В конструировании 

использует разнообразные по форме детали и величине пластины. При необходимости 

способен заменить одни детали другими. Умеет работать коллективно, объединяя подел-

ки в соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто какую часть работы будет вы-
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ность полнять. Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение от полученного 

результата, стремится продолжить работу. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист по-

полам; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять 

умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреп-

лять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и 

других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), проч-

но соединяя части. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоя-

тельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных 

игр. 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отно-

шению к самой большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и 

называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их 

с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения 

дети видели. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, разли-

чать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположе-

ние этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, кры-

ша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить сооружать постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, по-

здравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, 

трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поде-

лок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлу-

пы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музы-

кально-

художе-

ственная 

деятель-

ность 

Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской деятельно-

сти практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто интонировать 

мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим дыханием. 

Умеет двигаться в различных темпах, начинать и останавливать движения в соответствии 

с музыкальными фразами, перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять 

«дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих 

движений. Владеет разными приемами игры на инструментах. Импровизирует в музы-

кально-художественной деятельности на основе разнообразных исполнительских навы-

ков.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фраг-

ментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать 

навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инстру-

ментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музы-

кальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Спо-

собствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать че-
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рез движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соот-

ветствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кру-

жение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, 

пляской. Развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных живот-

ных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам. Учить придумывать движения, отража-

ющие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие ме-

лодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и не-

большими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, 

потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной дея-

тельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и настрое-

ний. Воспринимает различные музыкальные образы, умеет отметить их смену, чувствует 

оттенки настроений. Реагирует на разность исполнительских трактовок, связывая их со 

сменой характера произведения. Испытывает удовольствие от сольной и коллективной 

музыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания различных худо-

жественных образов. 

 

6-7 (8) лет (старший дошкольный возраст) 

 Содержание образовательной деятельности 

Приоб-

щение к 

искус-

ству 

Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного искусства. Различает и 

называет виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить основные 

элементы декоративной росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской 

деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду 

народных мастеров и гордится их мастерством. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительно-

му искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. 

Развивать интерес к искусству. Продолжать знакомить детей с произведениями живопи-

си: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Ле-

том», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером вол-

ке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные сред-

ства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и 

др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать 

знакомить с народным декоративно-прикладным искусством, с керамическими изделиями, 

народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 

знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение 

выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить со 

спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, 

барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем 
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мире. Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять представления 

детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист). Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобра-

зитель-

ная дея-

тель-

ность 

Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил технические навыки 

и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить результат собственной 

деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по 

собственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, 

передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в 

величине деталей, используя разные способы создания изображения. Может определить 

причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные сред-

ства. Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, уме-

ние сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совер-

шенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспи-

тывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть ра-

боты будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую карти-

ну. Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить до-

полнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на ли-

сте бумаги). Совершенствовать технику изображения. Учить новым способам работы с 

уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью 

— до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандаша-

ми фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображе-

ния. Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окрас-

ку предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттен-

ки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два от-

тенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, перси-

ковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать вос-

приятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 
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их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соот-

ветствии с их реальным расположением. Формировать умение строить композицию ри-

сунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Про-

должать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятель-

ность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; уме-

ние создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (горо-

децкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выде-

лять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропор-

ции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать ха-

рактерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают 

гимнастику — коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы 

из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции пред-

метов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить исполь-

зовать разные способы лепки (налеп), применять стеку. Учить при лепке из глины распи-

сывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с нату-

ры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигу-

ры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания сим-

метричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей 

из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных 

приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному спосо-

бу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и 

деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощ-

рять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона.  Форми-

ровать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объем-

ные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Закреплять умение делать аппликацию, ис-

пользуя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. 

д.). 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 

других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

(«Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять 

умение детей аккуратно и экономно использовать материал. 
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Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; передает 

характерную структуру и пропорции объектов.  Проявляет творчество, комментирует 

полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания образов, 

радуется результатам. Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется 

на ритм симметрии. С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и 

сверстников. 

Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 

росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и 

сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 

мастерством. 

Кон-

струк-

тивно-

модель-

ная дея-

тель-

ность 

Передает в постройках конструктивные и функциональные особенности анализируемых 

зданий, макетов. Способен выполнять различные модели объекта в соответствии с его 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), подбирая и целесообразно ком-

бинируя для заданной постройки наиболее подходящие детали. Конструирует постройки, 

объединенные общей темой (город, дом). Создает модели из разнообразных пластмассо-

вых, деревянных и металлических конструкторов по рисунку, по условиям и по соб-

ственному замыслу. Использует графические образы для фиксирования результатов кон-

структивно-модельной деятельности. Способен успешно работать в коллективе сверстни-

ков, распределяя обязанности и планируя деятельность, работая в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми построй-

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

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основ-

ные части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, 

инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и ве-

личине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали 

другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции построй-

ки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необ-

ходимый строительный материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, 

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

часть работы будет выполнять. Формировать интерес к разнообразным зданиям и соору-

жениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности  в 

конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее 

основные части, их функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно нахо-

дить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные кон-

струкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешехо-

дов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, 

как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать про-

цесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные об-

щей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пласт-

массовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поез-

да и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 
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инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (дет-

ская площадка, стоянка машин и др.).   

Музы-

кально-

художе-

ственная 

деятель-

ность 

Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые и 

малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Воспроизводит в хлопках, прито-

пах и на музыкальных инструментах ритмический рисунок различных мелодий. Передает 

в пении, движении и музицировании эмоциональную окраску музыки с малоконтрастны-

ми частями. Умеет двигаться различными танцевальными шагами ( «шаг галопа», «шаг 

вальса», «переменный шаг»), инсценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет прие-

мами сольного и ансамблевого музицирования. Обладает навыками выразительного ис-

полнения. Осмысленно импровизирует на заданный текст. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квин-

ты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); творчеством компо-

зиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Россий-

ской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреп-

лять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой ок-

тавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обра-

щать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, ин-

дивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в каче-

стве образца русские народные песни. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержа-

ние. Знакомить с национальными плясками. Развивать танцевально-игровое творчество; 

формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценирова-

нии песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творче-

ской активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей импровизировать 

под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лука-

вый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содер-

жание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоя-

тельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музы-

кальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведе-

ниями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть 

на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; испол-

нять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический инте-

рес к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной 

деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. 

Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами 

музыкальной выразительности. Владеет сравнительным анализом различных музыкаль-

ных образов. Обладает способностью давать оценки характеру исполнения музыки. Сво-

бодно подкрепляет исполнительскую деятельность разнообразными знаниями о музыке. 

Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной музыкаль-

ной деятельности. 

 

 Физическое развитие 
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В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности явля-

ются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

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

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

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными игра-

ми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют развитию у 

детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и 

пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддер-

жание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возмож-

ности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем те-

ле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте взрослые 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности 

действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют простран-

ственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней терри-

тории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность другими видами двигательной активности. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации детей к 

двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических навыков и полезных 

привычек и др.; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей здорового 

образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для овладения детьми 

элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Физическая культура. 

Общие задачи: 

 развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию детей; 

поддержание инициативы детей в двигательной деятельности; 

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных 

качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений; 
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 развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и 

соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической культуры. 

Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в разнообразных 

формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 2) представления 

о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, инструктор 

по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными участ-

никами образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные специалисты, ра-

ботающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает решение раз-

вивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о здоровом 

образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна стать 

прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с 

нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у детей 

осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организо-

вывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе со-

держания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и воспи-

тании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В 

процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы воз-

буждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, 

координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в само-

стоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, подвижными иг-

рами.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, 

инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоя-

тельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

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

аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных гигиенических 

навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для детей, 

современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению 

своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 
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(умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, 

столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке 

(себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию 

уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже до-

статочно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности 

их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание 

раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», фор-

мируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые 

образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 4-5 лет (средний дошкольный возраст) 

 Содержание образовательной деятельности 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела. Формировать представление о значе-

нии частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают мно-

го полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык по-

могает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слы-

шат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Знакомить детей с понятиями 

«здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершае-

мым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, 

они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»). Формировать умение обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о зна-

чении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая 

культура 

Формировать правильную осанку. Развивать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать через предметы. Учить энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориен-

тироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать от-

талкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить постро-

ениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические 

качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ве-

дущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей органи-

зованность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к вы-

полнению действий по сигналу. 

 

5-6 лет (старший дошкольный возраст) 

 Содержание образовательной деятельности 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

Расширять представления об особенностях человеческого организма. Акцентиро-

вать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представ-

ления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 
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образе жизни питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факто-

рах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания. Расширять представления о роли гигиены и ре-

жима дня для здоровья человека. Воспитывать сочувствие к болеющим. Формиро-

вать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями 

здорового человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. Приви-

вать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая 

культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять дви-

жения. Совершенствовать двигательные умения детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично от-

талкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземле-

нии. Учить сочетать замах с броском при метании,  отбивать его правой и левой ру-

кой на месте. Учить ходить на лыжах скользящим шагом. Учить ориентироваться в 

пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь 

к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать инте-

рес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные иг-

ры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участво-

вать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  

 

6-7 (8) лет (старший дошкольный возраст) 

 Содержание образовательной деятельности 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последова-

тельность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать 

представления о значении двигательной активности в жизни человека. Формиро-

вать представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и 

видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая 

культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершен-

ствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности  их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать раз-

бег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить быстро перестраи-

ваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выпол-

нять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать психофи-

зические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать 

упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координа-

цию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. Учить следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разносто-

роннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, реши-

тельность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, твор-

чество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать по-

движные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным до-
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стижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофи-

зических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовы-

вать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои ре-

зультаты и результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбиниро-

вать движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным 

играм и упражнениям (баскетбол, хоккей, футбол). 

 

На занятиях по физической культуре решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения 

предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельно-

сти; 

• управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств личности, форми-

рующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

Учитывая физическое и психическое состояние детей, ослабленное здоровье воспитанников, в дет-

ском саду разработан двигательный режима. 

  

Организация двигательного режима в ДОУ. 

Формы организации 3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Образовательная дея-

тельность по физиче-

ской культуре 

45 минут/1 час в неде-

лю 

1 час 15 минут в  

неделю 

1 час 30 минут в  

неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут  

ежедневно 

8-10 минут  

ежедневно 

10-12 минут  

ежедневно 

Дозированный бег на 

свежем воздухе 

3-4 минуты ежедневно 5-6 минут ежедневно 7-8минут  

ежедневно 

Гимнастика после 

дневного сна 

5-10 минут  

ежедневно 

5-10 минут  

ежедневно 

5-10 минут  

ежедневно 

Динамические паузы  10 минут ежедневно 10-20 минут  

ежедневно 

20 минут  

ежедневно 

Физкультминутки  2-3 минуты  

ежедневно 

2-4 минуты 

 ежедневно 

4-5 минут  

 ежедневно 

Подвижные игры  8-15 минут  15-20 минут 15-20 минут 

Физкультурные упраж-

нения и индивидуаль-

ная работа на прогулке 

5-10 минут  

ежедневно 

10-15 минут 

 ежедневно 

10-15 минут  

ежедневно 

Физкультурные раз-

влечения  

15-20 минут (1 раз в 

месяц) 

25 минут (1 раз в ме-

сяц) 

30 минут (1 раз в ме-

сяц) 

Физкультурный празд-

ник  

15-20 минут (1 раз в 

квартал) 

30 минут (1 раз в квар-

тал) 

40 минут (1 раз в квар-

тал) 

Индивидуальная рабо-

та по физическому 

воспитанию  

8-10 минут 10-12 минут 10-12 минут 

Самостоятельная дви-

гательная деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. 

Виды  Особенности организации 
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Профилактические  

Обширное умывание  Все группы после дневной прогулки 

Хождение по колючим дорожкам Все группы после дневного сна 

Облегченная одежда Все группы 

Витаминизация третьего блюда Все группы 

Фитотерапия (лук, чеснок)  Осенний и зимний период 

Медицинские  

Мониторинг здоровья воспитанников В течение учебного года, с ежемесячным отче-

том по заболеваемости и посещаемости 

Плановые медицинские осмотры По графику детской поликлиники – 2 раза в год 

Антропометрические измерения 2 раза в год 

Профилактические прививки По возрасту 

Кварцевание  В соответствии с графиком 

Организация контроля за питанием детей Ежедневно  

Физкультурно-оздоровительные 

Гимнастика утренняя, после дневного сна Ежедневно 

Динамические паузы Ежедневно 

Физкультминутки  Ежедневно 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

Психологическая коррекция 2 раза в неделю 

Образовательные  

Привитие культурно-гигиенических навыков Ежедневно 

Привитие навыков безопасного поведения и 

здорового образа жизни 

По плану воспитательной работы 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Взаимодействие взрослых с детьми. 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход 

к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привы-

чек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ре-

бенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положитель-

ного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их реа-

лизации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в группе или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмо-

циональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потреб-

ности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоцио-

нальной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с 

нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и про-

чим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной дея-

тельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских отно-
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шений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компе-

тентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

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

дарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запре-

тов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не уни-

жая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенно-

сти, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми 

и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и с 

другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе по-

нимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, исполь-

зуя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к дру-

гим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразны-

ми предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интере-

са детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализи-

руя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств 

детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к са-

мостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслужива-

ния.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том 

числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют ключе-

вую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении кон-

фликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им 

только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, со-

блюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за 

спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повсе-

дневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; об-

ращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодей-

ствия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут 

вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, 

организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным 

использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них уме-

ние соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюже-

та. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 
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игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в 

различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, рас-

ширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют ди-

дактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных мо-

ментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изолирован-

ным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуж-

дения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в кото-

рые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принци-

пом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

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

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ре-

бенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует форми-

рованию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 

свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содей-

ствуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из об-

щения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в 

том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 

контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, разре-

шению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как важней-

шее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектак-

лях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже элементарное 

ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут 

только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  взаимосвязанные 

стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими 

детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать 

сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого 

возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо 

следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, 

остается значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у 

ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 

формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. 

Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести 

наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и способности 
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ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития 

наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, 

пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, как 

положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное 

отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, проявлял 

самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР является вербализация своих действий, речевое 

общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать 

согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять 

интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для формирования отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено 

яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, 

впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ТНР 

во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, 

рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины мира» 

ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно 

включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере 

детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние 

другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  положительно относится к 

миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 
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Направления поддержки детей: 

- проектная деятельность, в том числе и по инициативе воспитанников. Федеральные государ-

ственный образовательный стандарт к структуре ООП ДО и к условиям реализации ООП ДО норма-

тивные документы диктуют формирование у детей инициативности и активности, воплотить в жизнь 

которые может помочь проектная деятельность, как детей, так и педагогов. Проектная деятельность 

как ни какая другая поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях детсада и семьи. 

Тема эта весьма актуальна по ряду причин. 

Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации собствен-

ных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для других 

людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностный рост 

и самореализацию. 

Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует поис-

ка новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий ос-

новывается на оригинальности мышления. 

В-третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная инициати-

ва) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет не только поддер-

живать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта. В педагогиче-

ском коллективе мы на основе анализа терминов, пришли к выводу, что: педагогический проект – это 

и 

родителей действий, необходимых условий и средств, для достижения определенных целей. И эта 

система зависит от приоритетных педагогических ценностей. Детский проект это сложноорганизо-

ванный под руководством воспитателя процесс, который помогает решить возникшую детскую про-

блему в результате самостоятельных действий воспитанников с обязательной презентацией этих ре-

зультатов.  

В проблемных ситуациях: 

• есть возможность нескольких путей ее решения; 

• необходима существенная перестройка старой деятельности для ее разрешения; 

• важна совместная работа нескольких специалистов и родителей для решения проблемы; 

• важно личное отношение людей к предполагаемым результатам. 

- участие детей в творческих конкурсах разного уровня: 

Международные, Всероссийские, региональные и муниципальные; 

Дети детского сада принимают участие в Международных и Всероссийских конкурсах. Детский сад 

имеет Серебряный Сертификат Соответствия ССиТ, который удостоверяет участие наших воспитан-

ников в этих конкурсах. Участие в этих конкурсах идет по инициативе детей, родителей, педагогов. 

Грамоты и Дипломы детей постоянно вывешиваются в коридоре, что позволяет позиционировать 

успехи детей. 

- посещение детской городской библиотеки. 

Данная работа проводится ежемесячно, согласно утвержденного плана. Библиотеку посещают дети 

старшего дошкольного возраста. При проведении данной формы работы у детей есть возможность 

самостоятельно выбрать интересующую их книгу, перелистать журнал, участвовать в конкурсах, ко-

торые проводят библиотека. Все формы развития у детей детской инициативы включены в цикло-

грамму непосредственно образовательной и совместной деятельности педагогов и детей. 

\Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

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

ка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопас-

ность 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 факто-

ров, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, вырабаты-

вают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и при-

вычек. 
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Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает первый 

опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще является для ре-

бенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие со-

циальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из 

важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяет-

ся и позиция ДОО в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение педагогической культуры 

родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, вы-

работать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ 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 является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение 

родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической пози-

ции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей 

и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия 

в жизни ДОУ. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следу-

ющие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР 

и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание активной раз-

вивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллек-

тиве. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; создание откры-

того информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в социальных сетях и др.);  

Планируемый результат работы с родителями: 

– организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам досуга, обучения и воспи-

тания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

Формы взаимодействия с родителями воспитанников: 

Информационно-аналитические 

• анкетирование; 

• опрос; 

• "почтовый ящик". 

Наглядно-информационные 

• родительские клубы; 

• мини-библиотека; 

• информационные стенды; 

• выпуск газеты. 

Познавательные 

• родительские гостиные; 

• нетрадиционные родительские собрания; 
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• устные журналы; 

• экскурсии. 

Досуговые 

• праздники; 

• совместные досуги; 

• акции; 

• участие родителей в конкурсах, выставках. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• 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 возмож-

ностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудниче-

ства, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, орга-

низуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребно-

стям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье 

 

3.2. Вариативные формы, способы и средства реализации программы. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», авторы Р. Б. Стеркина, 

О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

Цель программы. Формирование у ребенка навыков разумного поведения. Программа разработана 

специально для дошкольных учреждений, прошла экспертизу федерального уровня и имеет гриф 

Министерства образования России, рекомендована к использованию. Раскрывает основные темы и 

содержание работы по обучению детей безопасному поведению. Содержание работы с детьми по 

правилам безопасного поведения затрагивает все виды опасности окружающего мира. Программа 

состоит из 6 разделов: “Ребенок и другие люди”, “Ребенок и природа”, “Ребенок дома”, “Здоровье 

ребенка”, “Эмоциональное благополучие ребенка”, “Ребенок на улицах города”. В каждом разделе 

даны темы, раскрывающие его основное содержание. Авторы программы в работе предлагают ис-

пользовать различные методы, включая: 

•  Игровые тренинги; 

•  Обучение детей приемам защитного поведения; 

•  Использование художественной литературы; 

•  Применение видеоматериалов; 

•  Экскурсии, беседы, игры на макете, игровые ситуации – загадки. 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – воспитания у ре-

бёнка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. Содержит комплекс ма-

териалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

 

3.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений в рече-

вом развитии детей (ТНР). 

         Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных недо-

статками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обуча-

ющимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных возмож-

ностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
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 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 ме-

тодической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям коррек-

ционного воздействия. 

          Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удо-

влетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоле-

ния неречевых и речевых расстройств; 

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

можность 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 ак-

тивного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителям (законным представителям). 

         Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образова-

тельной организации включает: 

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

ня 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 макси-

мальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

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

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам образо-

вательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, связан-

ных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

         Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопро-

вождения 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 программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов 

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

тико-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 си-

стемных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

         Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онто-

генетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), син-

таксического, семантического компонентов языковой способности; 
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 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использова-

ния в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор опреде-

ленных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность со-

циально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспе-

чивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

           Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР планируется в соответ-

ствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образова-

ния для данной категории обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе ор-

ганизации 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 це-

лом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяже-

лыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми  

нарушениями речи: 

          Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учиты-

вающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических пособий, тех-

нологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и информационных); реа-

лизацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

ДОУ при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

учителем-логопедом и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и реализа-

ции в ДОУ образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, ре-

жимных 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 принци-

пов: 

 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, осо-

бенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской доку-

ментации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их соматиче-

ском и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эф-

фективности; 

 психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его интеллек-

туальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормати-

вам возраста, требованиям образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и органи-

зованной коммуникации. 

 Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и исполь-

зование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического мате-

риала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 
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 Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, раз-

розненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового разви-

тия и компенсаторные возможности обучающихся. 

 Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий от-

граничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответ-

ственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей рабо-

ты для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

           Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ 

совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере доречевого, ран-

него речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития прово-

дится предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

           При непосредственном контакте педагогических работников ДОУ  с ребенком обследование 

начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление положитель-

ного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой ком-

муникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или раз-

вернутые), 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 харак-

тере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, 

об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребен-

ка, 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 организовывать-

ся на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", 

"Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказы-

ваний 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 ре-

бенку 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 детены-

шей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и си-

нонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

          Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможно-

стей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических от-

ношений. 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. 
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          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 про-

цессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности моноло-

гической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов рас-

сказов: 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, богат-

ство 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 предло-

жений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литератур-

ных 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 произноше-

ния им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, предвари-

тельно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуко-

вой 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 предмет-

ные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозна-

чающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как от-

раженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при 

этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контек-

сте. 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, сме-

шение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Об-

следование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного 

языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопе-

дического 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 зву-

ка в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количе-

ства звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных ориенти-

ровок и моторно-графических навыков. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития обучаю-

щихся 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 воспри-

нимать 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 про-

исходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформле-

нии называть родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам жи-
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вотных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. 

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительно-

го наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по мо-

дели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, но-

ги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного пред-

мета, 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 по-

требность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятель-

ность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусмат-

ривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприя-

тия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных опера-

ций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы 

включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика наруше-

ний эмоционально -волевой сферы. 

          

          Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого разви-

тия) предполагает несколько направлений: 

 развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную 

речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование понима-

ние обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической 

речи; 

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

ние называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам слово-

изменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

 развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: суще-

ствительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего време-

ни, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", "То-

ля спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых 

предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демон-

страции действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допуска-

ется любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов); 

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

делять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предло-

жений, 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 разви-

тием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, 

эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого нарушения 
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предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты рече-

языковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребен-

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

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицирован-

ным 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, неслож-

ные рассказы, короткие сказки. 

 

          Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, дифференци-

рованно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более тонких 

значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диалогиче-

ской речью). 

 Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипя-

щие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

 Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стече-

ния 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). 

 Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произно-

симым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схе-

мами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закреп-

ление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-

слоговых и звуко-буквенных структур. 

 Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение 

количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; 

формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в са-

мостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бу-

синка, 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 ло-

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

рый). 

 Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения соглас-

ных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регули-

ровщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскавато-

ре. 

 

          Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем рече-

вого развития) предусматривает следующие направления работы: 

 Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса 

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

выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная бе-

реза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесен-

ности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с от-

теночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 
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синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккурат-

ный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений 

с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профес-

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

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

читательница - читающий). 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления пред-

ложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 

членов предложений. 

 Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами фан-

тазийных и творческих сюжетов. 

 Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произно-

шения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в 

многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-

интонационной и мелодической окраски речи. 

 Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

"звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 

слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки. 

         На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, направ-

ленную 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 под-

ход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на пре-

дупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обу-

словленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

 

          Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от воз-

растных 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 раз-

ных 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 зависи-

мости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного 

возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования само-

стоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на 
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вопросы педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведе-

ние - отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации 

речи. 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: 

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 макси-

мально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формулировать во-

просы 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. 

 

Система взаимодействия специалистов образовательного учреждения. 

Образовательная 

область 

Ведущий спе-

циалист 

Специалисты Область взаимодействия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитатель. Учитель-логопед Развитие общения и взаимодей-

ствия, определение содержания 

лексических тем (моя семья, дет-

ский сад,  мой город и т.д.) 

Педагог-психолог Развитие эмоциональной отзыв-

чивости, развитие навыков взаи-

модействия со сверстниками и 

взрослыми. Развитие эмоцио-

нальной отзывчивости. 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

Развитие общения и взаимодей-

ствия со сверстниками и взрос-

лыми.  Развитие эмоциональной 

отзывчивости. 

Познавательное раз-

витие 

Воспитатель, 

учитель-логопед 

Воспитатель  Формирование познавательных 

действий, формирование пред-

ставлений об окружающем мире, 

сенсорное развитие. 

Учитель-логопед  Формирование представлений об 

окружающем мире, развитие слу-

хового восприятия. 

Педагог-психолог Формирование познавательных 

действий, сенсорное развитие, 

развитие ориентировки в про-

странстве. 

Музыкальный руководи-

тель, инструктор по физиче-

ской культуре 

Сенсорное развитие, формирова-

ние пространственно-временных 

представлений. 

Речевое развитие Учитель-логопед Воспитатель Развитие речи как средства обще-

ния, развитие связной речи, разви-
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тие интонационной выразитель-

ности речи, грамматического 

строя речи. 

Инструктор по физической 

культуре 

Развитие речи как средства обще-

ния. Развитие связной речи. Обо-

гащение словаря глаголами и 

наречиями. 

Музыкальный руководитель Развитие речи как средства обще-

ния. Развитие интонационной вы-

разительности речи. Обогащение 

словаря прилагательными. 

Педагог-психолог 
 

Развитие речи как средства обще-

ния. Развитие связной речи. 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Воспитатель. 

Музыкальный 

руководитель. 

Учитель-логопед Развитие мелкой моторики и гра-

фомоторных навыков. Ознаком-

ление с художественной литера-

турой. 

Инструктор по физической 

культуре 

Развитие моторики. Сенсорное 

развитие. 

Педагог-психолог Развитие моторики. Сенсорное 

развитие. Развитие эмоциональ-

ной сферы. 

Физическое разви-

тие 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатель  

Учитель-логопед Формирование представлений об 

органах чувств человека, ориен-

тировка в пространстве и време-

ни. Развитие общей и мелкой мо-

торики. Сенсорное развитие. 

Формирование пространственных 

представлений. 

Музыкальный руководитель Развитие моторики, формирова-

ние пространственно-временных 

представлений, эстетическое раз-

витие 

Педагог-психолог Развитие моторики, сенсорное 

развитие, формирование произ-

вольности в играх с правилами. 

 

Созданная и функционирующая система взаимодействия специалистов образовательного учрежде-

ния направлена на: 

• Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. 

• Сохранение и поддержание психического здоровья каждого воспитанника. 

• Совместное планирование с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и 

 другими специалистами и организация совместной деятельности. 

• Участие в составлении индивидуальных программ воспитания и обучения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

• Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. 

• Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с отклонениями в развитии с 

учётом рекомендаций специалистов. 
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• Консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями в развитии по 

вопросам воспитания ребёнка в семье. 

 

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

4.1. Образовательная деятельность по программе «Добрый мир» в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

Содержательный модуль программы «Добрый мир» разработан для дошкольников 4-7 лет с ТНР и 

реализует задачи возрождения в системе дошкольного образования традиционного для России ду-

ховно-нравственного воспитания, содействия родителям в развитии личности ребенка на основе 

ценностей отечественной культуры. 

 

Задачи нравственного воспитания: 

• Воспитывать чувства милосердия, сострадания, сопереживания, послушания родите-

лям, любви к семье, Родине, доброго отношения к окружающему миру, дружелюбия, взаимо-

помощи. 

• Формировать основные понятия нравственного сознания (совесть, справедливость, 

долг). 

• Приучать детей к формам нравственного поведения. 

• Учить детей строить отношения в группе на основе взаимоуважения, миролюбия: не 

обижать, жалеть, мириться, прощать, преодолевать гнев. 

• Развивать качества воли: умение ограничивать свои желания, подчиняться требованиям 

взрослых. 

• Показывать значение родного языка в формировании основ доброго поведения челове-

ка. 

Задачи умственного воспитания: 

• Развивать умение воспринимать качества и свойства предметов окружающего мира. 

• Познакомить с целесообразностью природных явлений. 

• Формировать познавательную активность, умение сравнивать предметы по их функци-

ональной принадлежности. 

• Знать о родословной своей семьи, об обязанностях детей по отношению к родителям, 

учить заботиться о близких. 

• Расширять представления о родной стране, о ее культуре, традициях, героях. 

• Прививать детям чувство благодарности к людям за труд, воспитывать уважение к тру-

ду людей, бережное отношение к продуктам труда. 

Формирование экологических представлений: 

• Учить отношениям заботы о животных, птицах. 

• Знакомить детей с многообразием родного края (растения, животные, обитатели рек и 

морей) 

• Рассказывать о значении природы в жизни человека. 

Задачи речевого развития: 

• Развивать речь как средство общения. 

• Формировать речевой этикет. 

• Обогащать словарь понятиями духовно-нравственной культуры. 

Задачи художественно-эстетического воспитания: 

• Развитие умений познания красоты окружающего мира в предметной среде детской 

жизни (на прогулке, на улице города0. 

• Развитие эстетического восприятия, наблюдательности, внимания. 

• Развитие способности к творческой деятельности. 

• Развитие умения соотносить красоту предметов окружающего мира с ее отражением в 

собственной творческой деятельности и произведениях искусства. 

• Развивать интерес к музыке, способность слышать и воспроизводить в элементарных 

музыкальных формах красоту звуковой культуры мира. 

Задачи развития детских видов деятельности: 
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• Воспитывать навыки дружелюбного общения в игровой деятельности. 

• Формировать представления о будничных и праздничных днях. Приучать участвовать в 

подготовке к праздникам. Воспитывать желание порадовать близких людей подарками. 

Содержание образовательной деятельности – по примерной основной общеобразовательной про-

грамме дошкольного образования «Добрый мир. Православная культура для малышей», страницы 

41-56 (исключая религиозное содержание) -  по 5 разделам. 

Раздел 1. «Наш красивый добрый мир»:  

• Мир вокруг нас. 

• Свет. День. Ночь. 

• Небо. 

• Земля. Вода. Растения. 

• Солнце. Луна. Звезды. 

• Птицы. Рыбы. Насекомые. 

• Животные. Человек. 

• День отдыха. 

Раздел 2. «Устроение отношений в мире. Что такое хорошо и что такое плохо?» 

• Хорошо – плохо. 

• Добрые и плохие привычки. 

• О послушании. О трудолюбии. 

• О милосердии, любви, заботе. 

• О прощении, упрямстве. 

• О скромности и хвастовстве. 

• О воровстве, хитрости и смелости. 

Раздел 3. «Отношения в нашей жизни». 

• Моя семья. 

• Моя Родина, родная земля. 

• Наши меньшие друзья. 

Раздел 4. «Чему мы радуемся?». 

• Праздник Рождества. 

• Праздник пасхи. 

• День ангела. 

• Воскресный день. 

Раздел 5. «Благодарение». 

• Что такое «спасибо»? 

• Благодарность. 

 

4.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы «Добрый мир». 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы «Добрый мир» 

осуществляется в двух формах: совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной дея-

тельности детей.  

Совместная деятельность взрослого и детей: 

 

Виды деятельности Методы и приемы 

Игровая деятельность Подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры 

Труд Уход за растениями, подкормка птиц, выполнение поручение. Изго-

товление подарков для близких людей и друзей 

Изобразительная деятель-

ность 

 

Рисование по результатам наблюдений, рисование с натуры, рисова-

ние настроения, лепка, аппликация. 

Музыкальная деятельность Слушание музыкальных произведений, слушание и пение хором дет-

ских песен, хороводные игры, сочинение плясок,  

Познавательно-

исследовательская деятель-

Опыты, эксперименты с предметами неживой природы, наблюдения 

за изменениями в жизни растений (посадка семян, выращивание цве-
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ность точной рассады). Наблюдения за предметами и явлениями окружаю-

щего мира, 

Коммуникация  Беседы, рассматривание иллюстраций, обсуждения и размышления, 

чтение художественной литературы, сочинение и придумывание рас-

сказов и сказок, знакомство с пословицами и поговорками, проблем-

ные ситуации 

Средства реализации программы «Добрый мир»: 

• Организация общения взрослого и детей. 

• Детская художественная литература. 

• Репродукции картин художников (портрет, пейзаж). 

• Аудиозаписи классических музыкальных произведений и детских песен, народной музыки. 

• Видеозаписи детских познавательных передач, мультфильмов нравственного содержания. 

• Предметы народно-прикладного искусства. 

• Материалы для творческой деятельности (краски, пластилин, бумага). 

• Иллюстративный материал. 

 

 

Организационный раздел. 

5. Обязательная часть. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность выбора деятель-

ности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушен-

ного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализа-

ции,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успеш-

ности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование са-

мооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходи-

мости 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 куль-

турных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и са-

мостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образо-

вательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

5.1.  Материально-техническое обеспечение программы. 

Группа детей имеет отдельные групповые помещения, которые состоят из: 

; 

 

 

 

Для группы есть крытая веранда и участок, что позволяет четко соблюдать санитарно - эпидемиоло-

гические требования для проведения прогулки. Все помещения оборудованы необходимым оборудо-

ванием для организации образовательной деятельности: твердый и мягкий инвентарь, игровое обо-
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рудование, спортивное оборудование, технологическое оборудование прачечной и пищеблока, что 

позволяет четко организовывать образовательную деятельность. 

Дополнительные помещения для проведения коррекционной работы: 

 кабинет учителя-логопеда; 

 музыкально-физкультурный зал – 1. 

Для организации образовательной деятельности в ДОУ используются следующие технические сред-

ства обучения: 

 телевизор в музыкальном зале предназначен для просмотра обучающих фильмов; 

 компьютер, копир, сканер, принтер в кабинете заместителя заведующего для подготовка ма-

териалов к совместной деятельности с детьми, доступ к сети Интернет; 

 музыкальный центр в музыкальном зале для проведения праздников, развлечений, прослуши-

вания музыкальных произведений; 

 магнитофоны в групповых помещениях для прослушивания музыкальных произведений, под-

готовка к непосредственно образовательной и совместной деятельности; 

 мультимедийное оборудование для просмотра видеопрезентаций. 

Помещения для ре-

ализации адапти-

рованной образо-

вательной про-

граммы 

Оснащенность образовательного процесса оборудованием, инвента-

рем 

Музыкально-

физкультурный зал 
Спортивное оборудование: 

Стандартное оборудование: 

маты (3), мячи футбольные (2), мячи малые (15), мячи диаметром 20см 

(10), гимнастические палки (14), скакалки (15), обручи (15), канат (3), дос-

ки для ходьбы (2), подвесное полотно для метания 3*5, щиты для метания 

в цель (2), баскетбольные щиты (1), стойки для прыжков в высоту (2), бу-

бен, кегли (12), свисток (1), картотека подвижных игр, атрибуты для по-

движных игр и эстафет, сенсорные дорожки (2),   гантели 

Нестандартное оборудование: 

мешочки с песком 200 гр. (20), мешочки с песком 400гр.(10), султанчик 

(20), ленты на палочках разноцветные (20), флажки (20), погремушки (20), 

верёвочки-косички (15), ребристые доски (1). 

Инвентарь для физической активности детей на участке: 

Лыжи (10 пар), санки-ледянки (5), игры ( городки, кольцебросы, бадмин-

тон). 

 Музыкальное оборудование: 

Фортепиано (1), фонотека, костюмы для утренников (детские и для взрос-

лых участников), куклы для театра, атрибуты и декорации для утренников, 

методическая литература, демонстрационный материал (иллюстрации к 

музыкальным произведениям, композиторы), дидактические игры, зана-

вес, ткань для декорирования, магнитная доска-мольберт.  

Детские музыкальные инструменты: 

Бубен (7), ксилофон альт (1), ксилофон сопрано (1), металлофон сопрано 

(7), металлофон альт (1), ксилофон детский (4), маракас (2), румба (2), 

треугольник (2), колокольчики (8), свисток детский (3), шумовые (10), ба-

рабан детский (3). 

Кабинет учителя - 

логопеда 

 

Зеркало, логопедические игры, логопедические пособия, наборы картинок 

по лексическим темам, картотека по формированию звукопроизношения, 

материал для развития мелкой моторики и сенсорики, фонотека, методи-

ческая литература.  

Кабинет для занятий 

с педагогом-

Сухой бассейн, сенсорный песочный стол, релаксационные кресла, магни-

тофон, пособия для развития сенсорики, психических процессов, интерак-
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психологом тивные программы занятий для развития познавательной и эмоциональной 

сфер детей. 

Группа для детей с 

ТНР 

 Уголок для физкультурного оборудования с наполнением в соответствии 

с возрастом детей, раздаточный и демонстрационный материал для заня-

тий, дидактические игры , материалы для изобразительной деятельности, 

куклы , машины , комплект кукольной мебели, сенсорные игрушки, худо-

жественная литература , кукольный театр , напольные конструкторы (2), 

мольберт (1), растения комнатные, игровые модули для сюжетных игр де-

тей, доска магнитная, сухой бассейн, детский велотренажер, комнатные 

растения. 

Коридоры, лестнич-

ные пролеты 

Информационные стенды. Уголок по безопасности дорожного движения, 

уголок «Правила безопасного поведения в экстренных ситуациях», уголок  

гражданской  защиты, «Охрана труда». Планы эвакуации детей и сотруд-

ников в случае возникновения ЧС. 

Участки, спортивная 

площадка 

Веранда, яма для прыжков (1), песочница, лавочки/столы, малые игровые 

формы (2), спортивный комплекс, перевесы, машина-качалка, бревно, гор-

батый мостик, асфальтовая дорожка для ПДД, площадка для занятий фи-

зической культурой, детские физкультурные тренажеры, «змейка», бревно 

для развития равновесия, щит баскетбольный для дошкольников, верти-

кальная мишень, футбольные ворота. 

                        

5.2. Программно-методическое обеспечение программы. 

 

Физическое разви-

тие 

  

Антонова Ю.А.Лучшие спортивные игры, РИПОЛ,2006 г. 

Белая А.Е., Мирясова В.И. Пальчиковые игры для развития речи до-

школьников. –М.: АСТ.2000. 

Бачина О.В., Коробова Н.Ф. 

 Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников выносливость, 

М.Просвещение;1998 г. 

Галкина Г.Г., Дубинина Т.И. .Пальцы помогают говорить.. М. Гном и 

Д.2007 

Лескова Г.П., Буцинская П.П. Общеразвивающие упражнения в дет-

ском саду. М. Прос. 1981. 

Осокина Т.И., Е.А.Тимофеева Подвижные игры для дошкольников, 

М.Просвещение,1997 г. 

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. Игры и развлечения детей на воздухе. 

М. Прос. 1989. 

Пальчиковая гимнастика с предметами. -М.: АРКТИ.2007. 

Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве, РО-

СМЕН; 2007 г. 

Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. М. Айрис-

пресс. 2007. 

Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве, РО-

СМЕН; 2007 г. 

Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. 

М. Прос. 1986. 

Игнатова Л.В., Волик О.И., Кулакова В.Д., Холюкова Г.А. Программа 

укрепления здоровья детей в коррекционных группах. М. ТЦ Сфера, 

2008. 

Картушина М.Ю. Сценарии  оздоровительных досугов,М.; 2004 г. 

Новикова И.Н. Формирование представлений о здоровом образе жизни 

у дошкольников. М. Мозаика-Синтез. 2009. 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. – М.: ТЦ 
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«Сфера», 2005. 

Зайцев Г.К. Уроки Мойдодыра.  – СПб.: Акцидент, 1997. 

Насонкина С.А. Уроки этикета.– СПб.: Акцидент, 1996. 

Зайцев Г.К. Уроки Айболита. – СПб.: Акцидент, 1999. 

Система работы по формированию здорового образа жизни. Подгото-

вительная группа./ Составитель Бочкарёва О.И.- Волгоград: и т.д. «Ко-

рифей»,2008. 

Пономарёв С.А. Растите малышей здоровыми. _ М.: Спорт, 1992. 

Здоровьесберегающее пространство дошкольного образовательного 

учреждения: проектирование, тренинги, занятия. – Волгоград: Учи-

тель,2009. 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Безопасность. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста.- СПб.: Детство-Пресс,2004. 

Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. Сост. 

Извекова Н.А. и др. М. Сфера. 2007 

Радзиевская Л.И. Азбука безопасности. М. ООО Оникс. 2008 

Дьяченко О.М. Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах дорожного 

движения. М.Просвещение. 1979. 

Попов Г.П. Основы безопасности жизнедеятельности. Волгоград. Учи-

тель. 2006 

Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. М. ТЦ «Сфе-

ра». 2006. 

Попов Г.П. Основы безопасности жизнедеятельности. Волгоград. Учи-

тель. 2006 

Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. М. Сфера. 

2006 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность. (Рабочая тет-

радь №1, №2, №3)–  СПб.: Детство-Пресс,2004. 

Жукова Р.А. Пожарная безопасность. Нестандартные занятия.- Волго-

град: и т.д. «Корифей», 2010. 

Игровая деятельность: 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М. Просвеще-

ние, 1991 

Васильева Н.Н. Новотворцева Н.В. Развивающие игры для дошкольни-

ков. Ярославль. Академия Холдинг. 2002 

Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 

лет . М.Просвещение, 1988 

Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспи-

танию дошкольников Катаева А.А. Стребелева Е.А. Дидактические иг-

ры и упражнения в обучении дошкольников с отклонениями в разви-

тии. М. Владос. 2001 

Артемова Л.В. Окружающий мир в д/и дошкольников.М. Просвеще-

ние. 1992 

Дьяченко О.М. Агаева Е.Л. Чего на свете не бывает? 

М. Просвещение. 1991. 

Дьяченко О.М. Агаева Е.Л. Чего на свете не бывает? 

Кобитина  Н.И. Дошкольникам о технике. М. Просвещение.1993 

Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии игр – занятий для дошколь-

ников. – М.: ТЦ « Сфера» 2000. 

Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятель-

ности: Пособие для воспитателей. – М., 1997. 
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Короткова Н., Кириллов И. Макет как элемент предметной среды для 

сюжетной игры старших дошкольников. // Дошкольное воспитание. – 

1997. - № 6. – С. 9. 

Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвеще-

ние, 1991. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 

2008. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учеб-

но-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические реко-

мендации. – М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995. 

Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудова-

ние для ДОУ. – М., 1997. 

Трудовая деятельность: 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические ре-

комендации для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Ав-

торская программа. / Л.В. Куцакова. – М.: Совершен-

ство,1999.Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / 

Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редак-

цией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: 

Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятель-

ности. Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.:  

Просвещение, 1987. 

Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  самостоятель-

ных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 

2001. 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка - дошкольника. Пособие 

для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

Воспитание  нравственных  чувств у старших дошкольников. Главы: 

«Воспитание положительного отношения к труду» Година Г.Н., 

«Усвоение правил как средство воспитания положительного отноше-

ния к труду» Шатова А.Д.. / Под ред. Виноградовой А.М. – М.: Про-

свещение, 1989. 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспита-

телей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфе-

ра,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / 

О.В.Дыбина. – М: Сфера, 2001. 

Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателейдетского сада. / 

З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

 Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: 
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Карапуз. 

 Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные про-

фессии. К программе « Я-человек». К.П. Нефёдова. – М: Школьная 

пресса, 2008. 

Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств 

и отношений у дошкольников. Дошкольное образование: история, тра-

диции, проблемы и перспективы развития. Сборник научных трудов. – 

М., 1997. 

Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 

Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Тематический словарь в картинках. Блоки с 1 по 10. – М.: Школьная 

Пресса, 2005. 

Алешина А.А. Ознакомление дошкольников с окружающим и соци-

альной действительностью. М. ООО ЦГЛ, 2005 

Алямовская В.Г. Беседы о поведении ребенка за столом. М. ТЦ.Сфера, 

2008 

Воспитание детей в средней группе. М. Просвещение, 1982 

Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей. 

М. Просвещение. 1988 

М.Ссфера. 2008 

Смирнова Е.О. Зебзеева В.А. Игры с детьми 3-4 лет. 

Голицына Н.С.. Огнева Л.Д. Ознакомление старших дошкольников с 

конвенцией о правах ребенка. 

Давыдова О.И.. Вялкова С.М. Беседы об ответственности и правах ре-

бенка. М. ТЦ «Сфера». 2008. 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание до-

школьников. М. Мозаика-Синтез. 2008. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Я – ребенок, и я имею право!...М. ООО 

«Издательство Скрипторий 2003». 2007. 

М. ООО «Издательство Скрипторий 2003». 2009. 

Тарасова М.А. Коррекция социального и речевого развития детей 3-7 

лет. М. Сфера. 2005 

Познавательное раз-

витие  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» Филичевой Т.Б.. Чиркиной Г.В. 

Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста.- М.: ТЦ Сфера, 2003. 

Артемова Л.В. Окружающий мир в д/и дошкольников.М. Просвеще-

ние. 1992 

Васильева Н.Н. Новотворцева Н.В. Развивающие игры для дошкольни-

ков. Ярославль. Академия Холдинг. 2002 

Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспи-

танию дошкольников. М. Просвещение. 1998. 

Дьяченко О.М. Агаева Е.Л. Чего на свете не бывает? 

М. Просвещение. 1991. 

Шорыгина Т.А. Беседы об экономике. М. ТЦ «Сфера». 2009. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М. Просвеще-

ние. 1991 

Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии игр – занятий для дошколь-

ников. – М.: ТЦ « Сфера» 2000. 

Кобитина  Н.И. Дошкольникам о технике. М. Просвещение.1993 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике.  
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М. Просвещение. 1991 

Бондаренко А.В. Ленина В. И. Игры и упражнения по развитию ум-

ственных способностей у детей дошкольного возраста. М. Просвеще-

ние. 1989 

Максаков А.И. Тумакова Г.А. Учите, играя. М. Просвещение. 1983 

Метлина Л.С. Математика в детском саду. М. Просвещение. 1984 

Петерсон Л.Г. Игралочка (рабочая тетрадь). М. Ювента. 2007. 

Чумакова И.В. Формирование дочисловых представлений у дошколь-

ников с нарушением интеллекта.М. Владос. 2001 

Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. М. 

Просвещение. 1990 

Петерсон Л.Г. Раз – ступенька, два – ступенька (рабочая тетрадь). М. 

Ювента. 2007. 

Тарабарина Т.И., Елкина Н.В. И учёба и игра: математика. Ярославль. 

Академия Холдинг.2003. 

Тихомирова Л.Ф.  Развитие внимания и воображения у дошкольников 

5-7 лет. Ярославль, Академия развития,2000. 

Тихомирова Л.Ф. Логика. Дети 5-7 лет. Ярославль. Академия Холдинг. 

2000. 

Тихомирова Л.Ф. Развитие логического мышления детей. Ярославль. 

Академия развития. 1997 

Ерофеева Т.И. Павлова Л.Н. Новикова В.П. Математика для дошколь-

ников. М. Просвещение. 1992. 

Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике во 

вспомогательной школе. М.: Просвещение,1976. 

Речевое развитие Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада» Филиче-

вой Т.Б.. Чиркиной Г.В. 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитате-

лей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвеще-

ние, 1985.  

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвеще-

ние, 1985. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошколь-

ного возраста. – М.: 1987. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под 

ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / 

В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Про-

свещение, 1993. 

Косинова Е. М. Большой логопедический учебник с заданиями и 

упражнениями для самых маленьких / Е.М. Косинова; ил. Е.В. Гальдя-

евой. – М.: ЭКСМО, ОЛИСС,2007.  

Косинова Е.М. Большой логопедический учебник с заданиями и 

упражнениями для самых маленьких. М. Эксмо. 2007 

 Фомичева И.В. Воспитание у детей правильного произношения. М. 

Просвещение. 1981 
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Цвынтарный В.В. играем пальчиками и развиваем речь.Н.Н. Флокс. 

1995 

Швайко Г.С. Игровые упражнения по развитию речи. М. Айрис-Пресс. 

2006 

Бондаренко А.В. Ленина В. И. Игры и упражнения по развитию ум-

ственных способностей у детей дошкольного возраста. М. Просвеще-

ние. 1989 

Бондаренко А.В. Словесные игры в детском саду. 

Глухов В.П. Наглядно-дидактический материал для работы с детьми 

дошкольного возраста с нарушениями речи. М. Аркти. 2003 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок?  

Нищева Н.В. Разноцветные сказки. СПб. Детство-пресс. 2001 

Швайко Г.С. Игровые упражнения по развитию речи. М. Айрис-Пресс. 

2006 

Речевое развитие 

/чтение художе-

ственной литерату-

ры 

Гриценко З. А Ты детям сказку расскажи. Методика приобщения детей 

к чтению. – М.: Линка-Пресс, 2003. 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб.: Акци-

дент, 1996. 

Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное 

воспитание. – 1994. - № 6. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с художествен-

ной литературой. – М.: ТЦ Сфера, 1998. 

Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, кон-

спекты занятий. / Под редакцией Ушаковой О.С.-М.: «Сфера», 2002. 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. – СПб.: Детство-Пресс, 

2004. 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

Вайнерман С.М.. Большев А.С. Сенсомоторное развитие дошкольни-

ков на занятиях по изобразительному искусству.М. Владос, 2001. 

Доронова Т.Н. Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию. лепке, 

аппликации в игре. М. Просвещение. 1992 

Казакова Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками.М. Сфера. 2008 

Козакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. Творческий 

центр. Москва.2005. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. –М.: Просвещение.1978. 

Волчкова В.Н. Степанова Н.В. Конспекты занятий по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада. Воронеж. Учитель. 2004. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском са-

ду. –М.: Просвещение.1978. 

Конспекты занятий в старшей группе детского сада ИЗО. ТЦ Учитель. 

Воронеж 2004. 

Халезова Н.Б. Курочкина Н.А. Лепка в детском саду. М. Прос. 1989. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

М. Владос. 2006 

Петрова И.М. Объемная аппликация. С-Пб. Детство-пресс. 2000 

Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка. 

Художественно-

эстетическое разви-

тие/ музыкальное 

развитие 

Бодраченко И. Музыкальные игры в детском саду. М. Айрис-Пресс. 

2009. 

Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры в детском саду, М., ЛА-

ДА,2006 г. 
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Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду, 

М.,ВАКО,2006 г. 

Касицина М.А., Бородина И.Г. Коррекционная ритмика. М. Гном и Д. 

2007. 

Кутузова И.А.  Музыкальные праздники в детском саду , М. Просве-

щение, 2002г. 

Роот З.М. Музыкальные сценарии в детском саду, 2006 

Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей до-

школьного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. 

пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). –  

(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. 

изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповто-

римого, культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: Про-

грам.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 

368с.: ил. – («Росинка»).  

Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста: учебник для студентов высших педагогических 

учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические реко-

мендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: 

Мозаика-синтез, 2001.  

Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педа-

гогов дополнительного образования, работающих с дошкольниками: 

Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гума-

нит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. об-

разование детей)  

Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармо-

ния», 1994.  

 «Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – М.: 

Центр «Гармония», 1995.  

Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Пет-

рова). – М.: ГДРЗ, 1995.  

 «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.  

О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 

аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997.  

«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с 

методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997.  

Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой «Синтез»:  

 «Хрестоматия музыкального репертуара». Пятый год жизни. – М.: 

Центр «Гармония», 1993.  

 «Хрестоматия музыкального репертуара». Шестой год жизни. – М.: 

«Виоланта», 1998.  

  Аудиокассеты с записями произведений камерной и оперной музыки.  

Пятый год жизни. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

  Аудиокассеты с записями камерной и оперной музыки. Шестой год 

жизни. – М.: «Виоланта», 1998.  

Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное по-

собие «Музыка». – М.: АСТ, 1998. 
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Диагностика Дыбина О.В., Анфисова С.Е. и др. Педагогическая диагностика компе-

тентностей дошкольников. М. Мозаика-Синтез. 2008. 

Левченко И.Ю., Киселева Н.А. Психологическое изучение детей с 

нарушениями развития. М. Книголюб. 2007. 

Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве, РО-

СМЕН; 2007 г. 

Потапчук А.А. Диагностика развития ребенка. С-Пб. Речь. 2007. 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и до-

школьного возраста. Под ред. Стребелевой Е.А. М. Прос. 2007. 

Степанов С.С. Диагностика методом рисуночного теста. М. Сфера. 

2004. 

Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе. Под ред. Верак-

сы Н.Е. М. Мозаика-Синтез. 2009. 

 

5.3. Средства обучения и воспитания. 

Средства реализации образовательной программы. 

 Непосредственно образовательная деятельность. 

 Образовательная деятельность в режимные моменты. 

 Совместная образовательная деятельность педагогов и детей. 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

 Взаимодействие с родителями. 

 Индивидуальные занятия со специалистами. 

 Оздоровительные мероприятия. 

 Психолого-педагогические мероприятия. 

Особенности организации жизни и деятельности детей: 

Утро: традиционные режимные моменты, которые реализует воспитатель, обучение действовать по 

заданному алгоритму, индивидуальные коррекционные мероприятия по заданиям учителя-

дефектолога и учителя-логопеда. 

Непосредственно образовательная деятельность: форма организации – подгрупповая, индивиду-

альная (по медицинским, психологическим показателям). Параллельная работа учителя-логопеда и 

воспитателя. Индивидуальные коррекционные занятия по индивидуальным планам с учителем-

логопедом по гибкому графику. 

Самостоятельная деятельность детей: прямое обучение детей умениям взаимодействия со сверст-

никами, играть в сюжетно-ролевые и дидактические игры. 

Прогулка: регламентирование двигательной активности во избежание излишнего перевозбуждения 

детей, наблюдения за явлениями природы, за общественной жизнью, подвижные и дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, труд. 

Обед, подготовка ко сну: реализация задач социально-нравственного развития, обучение действо-

вать по заданному алгоритму, обучение планированию с применением схем, наглядно-графических 

моделей.  

Вечер: постепенный подъем, гимнастика пробуждения, самостоятельные игры, коррекционный час 

(индивидуальные или микроподгрупповые занятия воспитателя по заданию учителя-логопеда, само-

стоятельная деятельность не занятых детей: работа в тетрадях, знакомые дидактические игры, кон-

струирование).  

Условия создания коррекционно-развивающей среды: 

 Наличие базовых компонентов для полноценного развития ребенка: природный ландшафт на 

территории, уголок природы в группе, уголок для двигательной деятельности, игровой уго-

лок, место для художественно-эстетической и театрализованной деятельности, уголок для ди-

дактических игр и учебно-дидактических пособий, место и оборудование для продуктивной и 

экспериментальной деятельности. 

 Наличие методической и психолого-педагогической службы в МБДОУ. 

 Наличие методической литературы. 
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 Наличие системы взаимодействия с семьей. 

 Реализация индивидуально-дифференцированного подхода во время пребывания ребенка в 

детском саду: 

- дозирование образовательной нагрузки как по сложности, так и по сложности материала; 

- индивидуальная помощь; 

- введение зрительных опор на этапе программирования и выполнения задания; 

- речевое регулирование на этапах планирования и выполнения задания; 

- совместное с педагогом сличение образца и результата детской деятельности, оценка его. 
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Социально-коммуникативное развитие (безопасность) 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст  Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятель-

ная  

деятельность  

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

I. Бережем свое здоровье 

1.Ценности 

здорового образа жизни 

4-7 лет Объяснение, 

напоминание 

Беседы, обучение, 

чтение  

Игры, Беседы, личный  

пример 

2. О профилактике забо-

леваний 

4-7 лет Объяснение, 

напоминание 

Беседа Дидактическая 

игра 

Ситуативное  

обучение 

3. Навыки личной гигие-

ны 

4-7 лет Показ,  объяснение, 

напоминание 

Упражнения Самообслужива-

ние 
 

4. Поговорим о болезнях 5-7 лет Напоминание  Рассказ    

5. Врачи – наши друзья 4-7 лет  Рассказ  Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

6. Правильное питание 4-7 лет Тематический досуг Творческие задания 

Дидактические иг-

ры 

Продуктивная  

деятельность 

рассказ 

7. Изучаем свой организм 6-7 лет Напоминание, рассказ Рассказ-  пояснение   

II. Безопасный отдых на природе 

1. Бережное отношение к 

живой природе 

4-7 лет Объяснение, 

напоминание 

Продуктивная  

деятельность 

Творческие 

задания 

 

2. Ядовитые растения и 

грибы 

 

4-7 лет   Обучение, 

рассматривание  

иллюстраций 

Продуктивная  

деятельность 

Ситуативное 

обучение 

3. В природе все взаимо-

связано 

 6-7 лет  Дидактическая игра Наблюдения, 

беседы 
 

4.Правила поведения в 

природе 

4-7 лет упражнения, 

тренинги 

Тематические досу-

ги 

Рассказы, чтение 

 Объяснение, 

напоминание 

5. Контакты с животными 

и насекомыми 

4-7 лет Наблюдения  Рассказы, чтение  Объяснения, 

запреты 

6. Первая помощь 5-7 лет  Рассказы, чтение Рассматривание  

иллюстраций 

Обучение 
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III. Безопасность на улицах города 

1. Устройство про-

езжей части 

 

4-7 лет Тематический досуг, 

игры 

обучение Тематические 

досуги 

Беседы, 

упражнения 

тренинги 

2. Дорожные знаки 

 

4-7 лет Рассматривание  

иллюстраций 

Ситуативное 

обучение, д/ игры 

Настольно- 

печатные игры, 

продуктивная  

деятельность 

 

3. О работе  ГИБДД 

 

5-7 лет. Рассматривание 

иллюстраций 

Обучение, чтение  Рассказы, чтение 

4. Правила поведения в 

транспорте 

 

4-7 лет  Беседы, упражне-

ния, 

тренинги 

Сюжетно- 

ролевая 

игра 

Объяснение, 

напоминание 

похвала 

IV. Семейное благополучие 

1. Взаимная забота и по-

мощь в семье 

4-7 лет Напоминание Тематические досу-

ги 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Рассматривание  

иллюстраций 

2. Осторожно! Чужой! 

 

4-7 лет  Объяснение Рассказы, чтение, 

тренинги 

 Объяснение, 

напоминание 

3. Если ты потерялся 

 

4-7 лет Объяснение Беседы, упражне-

ния, 

тренинги 

  

4.Осторожно!   

Электроприборы 

 

4-7 лет Показ иллюстраций Объяснения  Объяснение, 

напоминание 

запреты 

5. Огонь – это очень 

опасно 

4-7 лет Показ иллюстраций Рассматривание  

иллюстраций 

 Творческие задания 

6. Правила поведения при 

     пожаре 

4-7 лет Объяснение Беседы, упражне-

ния, 

тренинги 

Продуктивная  

деятельность 

 

7. Конфликты и ссоры 

между детьми 

 

4-7 лет Объяснение, напоминание, 

рассматривание сюжетных 

картинок 

Напоминание Распределение 

ролей в играх 

Проблемные 

ситуации 
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Социально-коммуникативное развитие 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

 деятельность с  

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с се-

мьей 

1. Гражданское воспитание 

Формирование представлений о 

семье 

4-7 лет 

 

Объяснение Беседы, чтение Сюжетно-ролевые 

игры 

Совместные досуги: 

День папы (июль), 

День матери (но-

ябрь), День семьи 

(апрель) 

Формирование представлений о 

ближайшем окружении 

4-7 лет 

 

Напоминание Рассматривание ил-

люстраций, рассказ 

педагога 

Рассматривание кар-

тинок, тематических 

альбомов 

Экскурсии, прогулки 

Формирование представлений о 

малой родине 

4-7 лет 

 

Объяснение Беседы, чтение, экс-

курсии в музеи, це-

левые  прогулки по 

городу 

Рассматривание кар-

тинок, тематических 

альбомов 

Экскурсии, прогулки 

Формирование представлений о 

родной стране 

4-7 лет 

  

Объяснение Беседы, чтение Беседы, чтение Экскурсии, прогулки 

Формирование представлений о 

государственных символах 

4-7 лет 

 

Объяснение Беседы, чтение  Беседы, чтение 

Формирование представлений о 

традициях разных народов 

6-7 лет Напоминание Беседы, чтение, игры Подвижные игры Беседы, семейные 

праздники 

Формирование этических и 

нравственных норм поведения 

в обществе: правила этикета, 

культура общения 

4-7 лет 

 

Напоминание Беседы, чтение, игры  Сюжетно-ролевые 

игры 

Напоминания, поощ-

рения 

Половое воспитание 4-7 лет Напоминание Беседы Игры Беседы 

Воспитание общественно-

значимых личностных качеств 

4-7 лет 

 

Напоминание Беседы, чтение, игры Игры Игры, пример взрос-

лых 

2. Предметный мир 

Классификация предметов 4-7 лет 

 

Упражнения, пору-

чения 

Дидактические игры Д/игры Объяснения, напо-

минания 

Родовые понятия  4-7 лет Упражнения Словесные игры Д/игры Объяснения 
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Сравнение предметов 4-7 лет Упражнения Дидактические игры Д/игры Объяснения 

Группировка предметов 4-7 лет Поручения Дидактические игры Д/игры Объяснения 

Назначение предметов 4-7 лет Напоминание Дидактические игры Самообслуживание Объяснения 

Свойства предметов  4-7 лет Упражнения Дидактические игры, 

эксперименты 

экспериментирование Объяснения 

3. Историко-географический блок 

Путешествие во времени (исто-

рия жилища, письменности, 

краеведение) 

6-7 лет   Беседы, рассказ педа-

гога 

Рассматривание ил-

люстраций 

Творческие задания 

Путешествие по карте (Клима-

тические зоны, отдельные стра-

ны, космические явления) 

6-7 лет  Рассказ педагога, 

экскурсии в музеи 

Рассматривание ил-

люстраций, карт, 

глобуса 

Творческие задания 

 

Познавательное развитие 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Группа Режимные 

 моменты 

Совместная  

деятельность с пе-

дагогом 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Совместная  

деятельность с се-

мьей 

Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение предметов 

и групп предметов 

Средняя, старшая Напоминание, объяс-

нение 

Поручения, д/игры Д/ игры Напоминание 

Количество и счет Все  Напоминание, заучи-

вание 

Дидактические игры 

и упражнения, работа 

в тетрадях, задания, 

КВН 

 Д/ игры Напоминание 

Величина Все  Сравнение Поручения, дидакти-

ческие игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Напоминание 

Пространственно-

временные представ-

ления 

Все  Напоминание, объяс-

нение, поручения 

Викторины, дидакти-

ческие игры, изго-

товление моделей. 

Подвижные игры, 

игры с песком, при-

родным материалом. 

Викторина (1 раз в 

год) 

Математические по-

нятия 

Старшая, подготови-

тельная 

Напоминание, объяс-

нение 

Дидактические игры Подвижные игры Закрепление  

Арифметические 

действия 

Подготовительная  Упражнения Дидактические 

упражнения, работа в 

Д/ игры Закрепление  
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тетрадях 

Геометрические фи-

гуры  

Все  Сравнение, нахожде-

ние предметов задан-

ной формы 

Дидактические игры 

и упражнения, моза-

ика 

Игры со строитель-

ным материалом, ап-

пликация. 

Напоминание  

Сенсорное развитие 

Формирование об-

следовательских дей-

ствий 

Все  Объяснение, показ, 

совместные действия 

Обследование пред-

метов, игрушек, ди-

дактические игры 

«Чудесный мешо-

чек», рисование, леп-

ка. Аппликация. Кон-

струирование. 

Наблюдения  Напоминания  

Развитие восприятия Все Привлечение внима-

ния 

Дидактические игры 

и упражнения 

Рассматривания, 

слушание 

Напоминания  

Умение сравнивать Все Объяснения, поруче-

ния. 

Дидактические игры. Игры, рассматрива-

ние иллюстраций 

Напоминания. 

Цвет  Все Привлечение внима-

ния, поручения 

Рассматривание 

предметов, дидакти-

ческие игры, опыты. 

Рисование, апплика-

ция, опыты 

Творческие задания 

Формирование целостной картины мира. Расширение кругозора детей 

Предметное и соци-

альное окружение 

Все  Поручения, рассказ. Рассматривание, 

наблюдения, дидак-

тические игры, бесе-

ды, чтение художе-

ственной литературы  

Сюжетно-ролевые 

игры, рассматрива-

ние книг, предметов. 

Упражнения, экскур-

сии, рассказы детям. 

Природа  Все Поручения. Наблюдения, чтение 

художественной ли-

тературы, рассматри-

вание картин, рисо-

вание. 

Наблюдения, рас-

сматривание репро-

дукций, опыты 

Объяснения, фотовы-

ставки. 
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Речевое развитие 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Группа Режимные моменты Совместная дея-

тельность с  

педагогом 

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Совместная 

 деятельность с се-

мьей 

Развитие свободного 

общения  

Все  Напоминание, объяс-

нение 

Дидактические игры. Все виды детской де-

ятельности 

Беседы. 

Формирование сло-

варя 

Все  Объяснение, называ-

ние. 

Наблюдения, рас-

сматривание, описа-

ния, чтение. 

Все виды детской де-

ятельности 

Беседы. 

Звуковая культура 

речи 

Старшая, подготови-

тельная 

Объяснение, называ-

ния, упражнения. 

Дидактические игры 

и упражнения. 

Дидактические игры Беседы, задания. 

Грамматический 

строй речи 

Все  Исправление оши-

бок. 

Беседы, рассказы, 

объяснения, дидак-

тические игры, теат-

рализованные игры. 

Все виды детской де-

ятельности 

Беседы, задания. 

Связная речь Старшая, подготови-

тельная 

Пример, объяснение. Беседы, рассказы, 

объяснения, дидак-

тические игры, теат-

рализованные игры, 

рассматривание кар-

тин, чтение, пересказ, 

заучивание наизусть, 

составление планов 

предстоящей дея-

тельности. 

Все виды детской де-

ятельности 

Творческие задания. 
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Художественно-эстетическое развитие 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Группа Режимные 

 моменты 

Совместная  

деятельность с пе-

дагогом 

Самостоятельная   

деятельность  

детей 

Совместная  

деятельность с се-

мьей 

Предметное рисова-

ние 

Все  Рассматривание, объ-

яснение 

Обследовательские 

действия, совместное 

рисование. Упражне-

ния по овладению 

техническими навы-

ками 

Игры, раскраски  

Сюжетное рисование Все Рассматривание, объ-

яснение 

Чтение, рассматри-

вание картин, наблю-

дение, коллективное 

рисование 

Игры Наблюдения в при-

роде 

Декоративное рисо-

вание 

Все Рассматривание эле-

ментов 

Изготовление атри-

бутов для игр, рисо-

вание 

Игры Рассматривание 

предметов декора-

тивно-прикладного 

искусства 

Рисование по замыс-

лу 

Все Чтение художествен-

ных произведений 

Рассматривание ил-

люстраций, репро-

дукций картин, бесе-

ды 

 

Игры  Творческие задания 

Знакомство с искус-

ством 

Все Рассматривание аль-

бомов 

Экскурсии, посеще-

ние выставок 

Игры  Экскурсии 

Лепка Все  Дежурство, подго-

товка материалов 

Изготовление поде-

лок для игр, упраж-

нения по овладению 

техническими навы-

ками 

Коллективное твор-

чество 

Выставки поделок 

Аппликация Все Дежурство, подго-

товка материалов, 

упражнения 

Изготовление подар-

ков. Упражнения по 

овладению техниче-

скими навыками 

Коллективное твор-

чество 

Выставки поделок 
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Конструирование из 

бросового материала 

Подготовительная  Объяснения Рассматривание те-

матических альбомов 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Сбор материала 

Конструирование из 

бумаги и картона  

Старшая, подготови-

тельная 

Объяснения Знакомство с истори-

ей Оригами 

Изготовление атри-

бутов для игр, теат-

ральных постановок 

Выставка поделок 

Конструирование их 

строительного мате-

риала 

Все  Объяснения Игры, рассматрива-

ние тематических 

альбомов 

Коллективное твор-

чество, сюжетно-

ролевые игры. 

Наблюдения 

Конструирование из 

природного материа-

ла 

Старшая, подготови-

тельная 

Подготовка материа-

лов 

Беседа. Организация выстав-

ки «Осенний калей-

доскоп» 

Творческие задания 

Слушание Все  Сопровождение под-

готовки ко сну 

Знакомство с класси-

ческой музыкой, 

народной, современ-

ными детскими про-

изведениями 

Прослушивание Посещение театров, 

концертов 

Пение  Все  Песенки-попевки Творческие задания, 

разучивание песен 

Хороводные игры Музыкально-

литературные викто-

рины (2 раза в год) 

Музыкально-

ритмические движе-

ния, танцы 

Все  Утренняя гимнастика 

(ежедневно) 

Упражнения Игры, танцы Праздники (5 раз в 

год) 

Игра на детских му-

зыкальных инстру-

ментах 

Все  Напоминание, показ, 

объяснение 

Упражнения Детский оркестр Праздники  

Драматизация Все  Чтение Изготовление атри-

бутов, заучивание 

текстов, чтение 

Игры-драматизации, 

инсценирование, по-

становки кукольного 

театра 

Совместные развле-

чения, досуги 
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Гигиена одежды и по-

мещений 

Рациональное питание 

питание 

Гигиенические факторы 

Средства физкультурно-

оздоровительной работы  МДОУ 

Лечебно-

профилактическая ра-

бота 

Закаливающие меро-

приятия 

Организация 

двигательной 

активности 

Организация 

познавательной 

деятельности 

традиционные формы 

 физкультминутки и дина-

мические паузы 

 утренняя гимнастика 

 физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

 музыкальные занятия 

 физкультурные досуги и 

праздники 

 целевые прогулки и экс-

курсии 

 подвижные игры 

 элементы спортивных игр 

(футбол, баскетбол, во-

лейбол, городки) 

 самостоятельная двига-

тельная деятельность де-

тей 

нетрадиционные формы 

 гимнастика пробуж-

дения 

 пальчиковая гимна-

стика  

 

 

 познаватель-

ные занятия в по-

мещении и на 
участке ДОУ  

 тематические 

беседы 

 дни здоровья 

 месяц здоровья 

(февраль) 

 

 С-витаминизация 

 дыхательная гим-

настика 

 профилактика 

гриппа, ОРЗ с исполь-

зованием лука, чеснока 

 элементы точечно-

го массажа 

 

закаливание в повседнев-

ной жизни 

 умывание 

 воздушные ванны 

 солнечные ванны 

специальные меры за-

каливания 

 босохождение 

по «дорожкам здо-

ровья» 

 обливание ног в 

теплый период 

Гибкий режим 
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5.4. Режим дня. 

 (холодный период)  

Режимный момент 

 

 

Подготовительная  

группа ТНР  

Прием, игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

коррекционная работа 

7.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.25-8.35 

Игры, подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к образова-

тельной деятельности 

8.55-9.00 

Образовательная деятельность, коррекционные занятия, дина-

мические паузы 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  10.50-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, спокойные игры, дневной сон 12.50-15.10 

Подъем, воздушные процедуры, самостоятельная деятельность 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Игры, индивидуальная коррекционная работа, самостоятельная 

деятельность детей, чтение художественной литературы 

15.30-16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35-17.00 

Игры, индивидуальная коррекционная работа, самостоятельная 

деятельность детей 

17.00-17.20 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка 17.20-19.00 

Уход детей домой 19.00 

 

(теплый период) 

 

Режимный момент 

 

 

Подготовительная 

группа 

ТНР 

Прием, осмотр, игры 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 8.50-9.00 

Образовательная деятельность (на прогулке) 9.00-9.30 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.30-11.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.50-12.00 
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Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.30-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-19.00 

Уход детей домой 19.00 

 

 

Циклограмма традиционных событий, мероприятий, праздников  

и развлечений. 

 

Непосредственно об-

разовательная дея-

тель-

ность/коррекционные 

занятия 

Кто проводит Количество в неделю 

Средняя группа 

 

Старшая  

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Познавательное раз-

витие: 

ознакомление с окру-

жающим миром 

 

Воспитатель  

 

1 

 

1 

 

2 

Познавательное раз-

витие: 

формирование эле-

ментарных математи-

ческих представлений 

 

Воспитатель 

 

1 

 

2 

 

2 

Речевое развитие: 

 чтение художествен-

ной литературы. 

Воспитатель 1 1 1 

Речевое развитие Учитель-

логопед 

0 3 (5) 5 

Художественно-

эстетическое разви-

тие: 

 рисование 

Воспитатель  1 1 1 

Художественно-

эстетическое разви-

тие: 

лепка  

Воспитатель 1 раз в 2-е неде-

ли 

1 раз в 2-е недели 1  

Художественно-

эстетическое разви-

тие: 

аппликация  

Воспитатель 1 раз в 2-е неде-

ли 

1 раз в 2-е недели 1 раз в 2-е 

недели 

Художественно-

эстетическое разви-

тие: 

конструирование 

Воспитатель 1 раз в 2-е неде-

ли 

1 раз в 2-е недели 1 раз в 2-е 

недели 

Художественно- Музыкальный  2 2 2 
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эстетическое разви-

тие: 

музыка  

руководитель 

Физическая культура  

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3 3 

(1- на прогул-

ке) 

3 

(1- на про-

гулке) 

Всего в неделю 

 

 10 14 (16) 18 

Коррекционные логопедические занятия в группе для детей 

 с тяжелыми нарушениями речи. 

Период  

обучения 

Область  Количество занятий в неделю 

  I период II период III период 

Первый год обу-

чения 

Формирование лексико-

грамматических средств 

языка 

Формирование звуковой 

стороны речи 

Индивидуальные 

 и микроподгрупповые  

занятия 

Второй год обуче-

ния 

Формирование лексико-

грамматических средств 

языка 

 

2 

 

3 

 

3 

Формирование звуковой 

стороны речи 

Индивидуаль-

но 

 

2 

 

2 

Третий год обуче-

ния 

Формирование лексико-

грамматических средств 

языка 

 

3 

 

2 

 

2 

Формирование звуковой 

стороны речи 

 

2 

 

2 

 

1 

Обучение грамоте  1 2 
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График образовательной деятельности  в подготовительной группе ТНР  

 I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) II период (декабрь, январь, февраль) III период (март, апрель, май) 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 9.00-9.30- познавательное развитие (озна-

комление с окружающим миром) 

9.40-10.10  - рисование 

11.00-11.25 – физическая культура на про-

гулке 

15.30-16.00 – логопедическое занятие 

9.00-9.30- познавательное развитие (озна-

комление с окружающим миром) 

9.40-10.10  - рисование 

11.00-11.25 – физическая культура на про-

гулке 

15.30-16.00 – логопедическое занятие 

9.00-9.30- познавательное развитие (озна-

комление с окружающим миром) 

9.40-10.10  - рисование 

11.00-11.25 – физическая культура на про-

гулке 

15.30-16.00 – логопедическое занятие 

В
то

р
н

и
к
  

9.00-9.30 - логопедическое занятие 

9.40-10.10 – познавательное развитие (фор-

мирование элементарных математических 

представлений) 

10.20-10.50 – музыка  

 

9.00-9.30 - логопедическое занятие 

9.40-10.10 – познавательное развитие (фор-

мирование элементарных математических 

представлений) 

10.20-10.50 – музыка  

 

9.00-9.30 - логопедическое занятие 

9.40-10.10 – познавательное развитие (фор-

мирование элементарных математических 

представлений) 

10.20-10.50 – музыка  

 

С
р
ед

а 
 

9.00-9.30 - логопедическое занятие 

9.40-10.10 -  физическая культура 

10.20-10.50 – лепка 

 

9.00-9.30 - логопедическое занятие 

9.40-10.10 -  физическая культура 

10.20-10.50 – лепка 

 

9.00-9.30 - логопедическое занятие 

9.40-10.10 -  физическая культура 

10.20-10.50 – лепка 

 

Ч
ет

в
ер

г 
 

9.00-9.30- логопедическое занятие 

9.35-10.00 – познавательное развитие (фор-

мирование элементарных математических 

представлений) 

10.20-10.50 – музыка 

15.30-16.00 – речевое развитие (чтение ху-

дожественной литературы) 

 

9.00-9.30- логопедическое занятие 

9.35-10.00 – познавательное развитие (фор-

мирование элементарных математических 

представлений) 

10.20-10.50 – музыка 

15.30-16.00 – речевое развитие (чтение ху-

дожественной литературы) 

 

9.00-9.30- логопедическое занятие 

9.35-10.00 – познавательное развитие (фор-

мирование элементарных математических 

представлений) 

10.20-10.50 – музыка 

15.30-16.00 – речевое развитие (чтение ху-

дожественной литературы) 

 

П
я
тн

и
ц

а 
 

9.00-9.30- логопедическое занятие 

9.40-10.10 - аппликация/конструирование 

10.20-10.50 – социально-коммуникативное 

развитие 

15.30-16.00– физическая культура 

 

9.00-9.30- логопедическое занятие 

9.40-10.10 - аппликация/конструирование 

10.20-10.50 – социально-коммуникативное 

развитие 

15.30-16.00– физическая культура 

 

9.00-9.30- логопедическое занятие 

9.40-10.10 - аппликация/конструирование 

10.20-10.50 – социально-коммуникативное 

развитие 

15.30-16.00– физическая культура 
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Сетка образовательной деятельности в подготовительной группе (ТНР) МБДОУ № 115.  

1 не-

деля 

УТРО НОД ВЕЧЕР 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Социально-коммуникативное развитие. Беседы о 

семье, о родном городе, о родной стране, о госу-

дарственных праздниках 

Речевое развитие. Игры на развитие активного и 

пассивного словаря 

Художественно-эстетическое развитие. Знаком-

ство с живописью. Знакомство с архитектурой и 

скульптурой. 

Физическое развитие. Динамические паузы, рабо-

та по развитию основных движений 

познавательное развитие (озна-

комление с окружающим ми-

ром) 

рисование 

физическая культура на прогул-

ке 

логопедическое занятие 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская деятельность 

Художественно-эстетическое развитие. Индивиду-

альная работа по лепке.  

Социально-коммуникативное развитие. Игры на 

развитие общения со взрослыми. Обогащение сю-

жетно-ролевой игры 

 

в
то

р
н

и
к
 

Речевое развитие. Игры на развитие фонематиче-

ского слуха, звуко-буквенного анализа 

Художественно-эстетическое развитие. Слушание 

музыки. Знакомство с композиторами. 

Физическое развитие. Динамические паузы, рабо-

та по развитию основных движений 

логопедическое занятие 

познавательное развитие 

(ФЭМП) 

музыка  

Социально-коммуникативное развитие. Культура 

взаимоотношений 

Познавательное развитие. Дидактические игры на 

развитие сенсорики (цвет, форма, величина), мыш-

ления 

Речевое развитие. Знакомство с иллюстраторами 

детских книг, чтение литературы 

ср
ед

а
 

Социально-коммуникативное развитие. Освоение 

правил дорожного движения 

Художественно-эстетическое развитие. Индивиду-

альная работа по аппликации. Знакомство с при-

кладным народным творчеством 

Физическое развитие. Динамические паузы, паль-

чиковая гимнастика, физкультминутки, работа по 

развитию основных движений 

логопедическое занятие 

физическая культура 

лепка 

 

Социально-коммуникативное развитие. Развитие 

общения, эмоциональной сферы детей (развлечение) 

Познавательное развитие. Ознакомление со свой-

ствами и качествами материалов и веществ, игры, 

опыты, наблюдения  

Художественно-эстетическое развитие. Игры с 

пластмассовым конструктором 
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ч
ет

в
ер

г 
Речевое развитие. Театрализованные игры 

(настольный театр, …) 

Социально-коммуникативное развитие. Игровые 

ситуации на развитие взаимодействия со сверст-

никами. Изготовление атрибутов для сюжетно-

ролевых игр. 

Физическое развитие. Динамические паузы, рабо-

та по развитию основных движений 

логопедическое занятие 

познавательное развитие 

(ФЭМП) 

музыка 

речевое развитие (чтение худо-

жественной литературы) 

 

Речевое развитие. Театрализованные игры 

Социально-коммуникативное развитие. Коллектив-

ный труд в природном уголке 

Познавательное развитие. Игры на развитие мыш-

ления 

Физическое развитие. Игры на развитие мелкой мо-

торики 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-эстетическое развитие. Конструи-

рование из строительного материала  

Познавательное развитие. Дидактические игры по 

формированию количественных представлений 

Физическое развитие. Динамические паузы, паль-

чиковая гимнастика, физкультминутки, работа по 

развитию основных движений 

логопедическое занятие 

аппликация/конструирование 

социально-коммуникативное 

развитие 

физическая культура 

 

Познавательное развитие. Игровые упражнения, бе-

седы о правилах поведения в общественных местах 

Социально-коммуникативное развитие. Беседы, иг-

ры, конкурсы по теме семья, детский сад, родной 

город. 

Художественно-эстетическое развитие. Хороводные 

игры с пением 

 

2 не-

деля 

УТРО НОД ВЕЧЕР 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Социально-коммуникативное развития. Рассмат-

ривание картин, беседы о предметах и явлениях 

окружающего мира 

Речевое развитие. Игры на развитие грамматиче-

ского строя речи 

Художественно-эстетическое развитие. Знаком-

ство с нетрадиционными техниками изобрази-

тельной деятельности 

Физическое развитие. Динамические паузы, рабо-

та по развитию основных движений 

познавательное развитие (озна-

комление с окружающим ми-

ром) 

рисование 

физическая культура на прогул-

ке 

логопедическое занятие 

Познавательное развитие. Дидактические игры на 

формирование представлений об окружающем мире 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкаль-

но-дидактические игры, игра на музыкальных ин-

струментах 

Социально-коммуникативное развитие. Игры на 

развитие общения со сверстниками. Обогащение 

сюжетно-ролевой игры 

 

в
то

р
н

и
к
 

Речевое развитие. Игры на развитие интонацион-

ной выразительности речи, заучивание стихотво-

рений. 

Художественно-эстетическое развитие. Беседы об 

искусстве 

Физическое развитие. Динамические паузы, рабо-

та по развитию основных движений 

логопедическое занятие 

познавательное развитие 

(ФЭМП) 

музыка  

Социально-коммуникативное развитие. Игры с пра-

вилами социального содержания. Эмоции людей 

Познавательное развитие. Дидактические игры на 

развитие сенсорики (вкус, запах, осязание).  

Речевое развитие. Беседы о книгах. Литературные 

викторины  
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ср
ед

а
 

Социально-коммуникативное развитие. Игровые 

ситуации на обучение правилам безопасности в 

быту и на улице 

Художественно-эстетическое развитие. Художе-

ственный труд. Знакомство с декоративно-

прикладным искусством 

Физическое развитие. Динамические паузы, рабо-

та по развитию основных движений 

логопедическое занятие 

физическая культура 

лепка 

 

Социально-коммуникативное развитие. Развитие 

общения, эмоциональной сферы детей (развлечение) 

Познавательное развитие. Дидактические игры эко-

логического содержания, рассматривание картин, 

беседы о природе 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка (те-

сто, пластилинография) 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое развитие. Игры на развитие связной речи 

Социально-коммуникативное развитие. Игровые 

ситуации на усвоение норм и правил поведения со 

сверстниками 

Физическое развитие. Динамические паузы, паль-

чиковая гимнастика, физкультминутки, работа по 

развитию основных движений 

логопедическое занятие 

познавательное развитие 

(ФЭМП) 

музыка 

речевое развитие (чтение худо-

жественной литературы) 

Речевое развитие.  Театрализованные игры 

Социально-коммуникативное развитие. Коллектив-

ный труд, рассматривание картин о труде взрослых, 

дежурство. 

Познавательное развитие. Наше здоровье  

Физическое развитие. Игры и упражнения на разви-

тие мелкой моторики 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-эстетическое развитие. Конструи-

рование из бумаги, природного, бросового мате-

риала  

Познавательное развитие. Дидактические игры по 

формированию представлений о времени и про-

странстве. Знакомство с историей предметов. 

Физическое развитие. Динамические паузы, паль-

чиковая гимнастика, физкультминутки, работа по 

развитию основных движений 

логопедическое занятие 

аппликация/конструирование 

социально-коммуникативное 

развитие 

физическая культура 

 

Художественно-эстетическое развитие. Упражнения 

на развитие графомоторных умений 

Познавательное развитие. Игровые упражнения на 

развитие психических процессов (восприятие, вни-

мание, память, мышление). Головоломки, лабирин-

ты. 

Социально-коммуникативное развитие. Беседы, иг-

ры, конкурсы по теме наше государство, наша пла-

нета 
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Циклограмма традиционных мероприятий, праздников и развлечений 

 

 Знаменательные даты Праздники   Развлечения  Выставки, конкурсы, тематиче-

ские беседы, совместные с родите-

лями (законными представителя-

ми) мероприятия 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 сентября - День знаний 

12 сентября – День города 

27 сентября – День воспитате-

ля 

 День знаний 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное поздравление для 

сотрудников детского сада 

«Сюрприз от дошколят!» 

Месячник безопасности 

Выставка «Мой родной Ульяновск» 

Тематические беседы с детьми «Что 

такое детский сад?», «Воспитатель», 

«Кто работает в детском саду?» 

Изготовление поздравительных от-

крыток «С днем воспитателя!» 

 

о
к
тя

б
р
ь
 1 октября – День пожилых лю-

дей 

16 октября – День отца в Рос-

сии 

Осень в гости к нам 

пришла 

«Веселые старты» с участием 

бабушек и дедушек воспитан-

ников 

 

Выставка творческих работ «Осен-

ний калейдоскоп»,  

«Веселый огород». «Папа может!» 

 

н
о

я
б
р
ь
 

4 ноября – День народного 

единства 

27 ноября – День матери 

30 ноября – День Государ-

ственного герба Российской 

Федерации 

 День матери 

 

 

Тематические беседы «Наша друж-

ная Родина», «Кто живет в нашей 

стране», «Государственные символы 

России» 

У мамы руки золотые 

д
ек

а
б
р
ь
 

3 декабря – День неизвестного 

солдата; международный день 

инвалидов 

8 декабря – День художника 

31 декабря – Новый год 

Новый год приходит к 

нам 

 Тематические беседы, просмотр 

мультфильмов «Герои Отечества», 

«Помним и гордимся», «Я не лиш-

ний». 

Выставки рисунков «Мы – юные ху-

дожники» 

Выставки новогодних поделок. 
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я
н

в
ар

ь 27 января – День освобожде-

ния Ленинграда от фашистской 

блокады 

 Рождество  

Христово 

Зимние игры 

Тематические беседы, просмотр по-

знавательных фильмов о Великой 

отечественной войне. 

Акция «Помоги птицам» 

ф
ев

р
ал

ь
 

8 февраля – День российской 

науки 

21 февраля – Международный 

день родного языка 

23 февраля – День защитника 

Отечества 

 Удивительные открытия 

 

 

День защитника Отечества 

Масленица  

Тематические беседы «Родной язык», 

творческие лаборатории «Физика для 

малышей», «мы – волшебники» 

Акция «Помоги птицам» 

Защитники Отечества 

м
ар

т 

8 марта – Международный 

женский день 

27 марта – Всемирный день 

театра 

Маму поздравляем Приглашение в сказку Подарок для мамы 

Показ мини-спектаклей старшими 

дошкольниками для малышей и ро-

дителей. 

ап
р
ел

ь
 12 апреля – День космонавтики 

22 апреля – Всемирный день 

Земли 

 Космическое путешествие 

Светлый день Пасхи 

 

Пасхальный сувенир 

Удивительный мир космоса 

Земля – наш дом 

Акция «Чистая планета» 

м
ай

 

1 мая – Праздник весны и тру-

да 

9 мая – День Победы 

24 мая – День славянской 

письменности и культуры 

День Победы 

Выпуск в школу 

Весенние забавы Я помню, я горжусь! 

Тематические беседы о родной куль-

туре 

и
ю

н
ь
 

1 июня – Международный день 

защиты детей 

6 июня – День рождения А.С. 

Пушкина, день русского языка 

12 июня – День России 

День защиты детей Сказки А.С. Пушкина Здравствуй, лето! 

Это родина моя! 

Тематические беседы о родной 

стране 

 

и
ю

л
ь
 8 июля – День семьи, любви и 

верности 

30  июля – День военно-

морского флота 

 Моя дружная семья 

Морское путешествие 

 

Знакомьтесь: это моя семья! 

Корабельных дел мастера (выставка 

бумажных корабликов) 
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ав
гу

ст
 

22 августа – День Государ-

ственного флага Российской 

Федерации 

23 августа -  День победы со-

ветских войск над немецкой 

армией в битве под Курском 

27 августа – День российского 

кино 

 До свидания, лето! 

День Российского флага 

 

 

Летние денечки 

Тематические беседы «Государ-

ственные символы страны», «Отваж-

ным танкистам посвящается» 

Просмотр познавательных фильмов 



 115 

5.6. Развивающая предметно-пространственная среда. 

         Одним из условий успешной реализации программы, является создание в ДОУ развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства детского учреждения, а также территории, материалов, оборудования и ин-

вентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возраст-

ного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их раз-

вития. Развивающая предметно-пространственная среда - это комплексный, системный, вариатив-

ный, инвариантный, пластически меняющийся механизм непрерывной психолого-педагогической 

помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья на пути становления его социальной 

компетентности в различных видах деятельности, общении со сверстниками и взрослыми, формиро-

вании мобильности и общественной активности.  

         Коррекционно-развивающая среда в дошкольном учреждении компенсирующего вида для де-

тей с тяжелыми нарушениями речи соответствует  задачам коррекционно-компенсаторной работы, 

направленной на преодоление трудностей социальной адаптации детей с нарушениями развития. 

Детский сад дает ребёнку возможность не только изучать и познавать окружающий мир, но и жить в 

гармонии с ним, получать удовольствие от каждого прожитого дня, от разнообразия своей деятель-

ности, успешно выполненного задания или желания, которое, наконец, осуществилось. И с этой точ-

ки зрения огромное значение имеет создание условий, организация пространства дошкольного учре-

ждения. 

          В основу личностно-ориентированной модели воспитания и образования детей в нашем дет-

ском саду положены основные принципы построения предметно-развивающей среды в дошкольном 

учреждении: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, т.е. создание условий для доверительного об-

щения взрослый-ребёнок, ребёнок-ребёнок. 

2. Принцип стабильности – динамичности, т.е. постоянная группа детей и педагогов могут транс-

формировать пространство, мебель. 

3. Принцип активности, самостоятельности, творчества предполагает, что дети и взрослые являются 

творцами своего предметного окружения. 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования, определяет такую организацию жизненного 

пространства при которой дети имеют возможность одновременно заниматься разными видами дея-

тельности, не мешая друг другу. 

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребёнка и взрослого, предполагает, что каждому ребёнку обеспечено личное пространство: 

кроватка со стульчиком, шкафчик для одежды. 

6. Принцип учёта половых и возрастных различий – ориентация на зону ближайшего развития детей, 

создание одинаковых условий для полноценного развития, как мальчиков, так и девочек. 

7. Принцип открытости – закрытости, предполагает организацию взаимосвязи ребёнка с природой, 

введение элементов культуры своей страны, предоставление возможности родителям принимать 

участие в организации среды. 

8. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды. 

9. Принцип доступности среды, обеспечивающий возможность осуществлять образовательную и 

коррекционно-развивающую деятельность детям с ограниченными возможностями здоровья и де-

тям-инвалидам во всех помещениях, а также свободный доступ детей к играм, игрушкам, материа-

лам, пособиям, необходимым для основных 

видов детской активности. 

10. Принцип безопасности предметно-пространственной среды, предполагающий соответствие всех 

её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

11. Принцип пропедевтической направленности предметно- пространственной среды, обеспечиваю-

щий ребенку многоэтапное и постепенное введение его в информационное поле, в котором органи-

зовано безбарьерное пространство, подобрано специальное 

оборудование и рационально размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, моторного, интел-

лектуального развития, психоэмоциональной разгрузки и социальной ориентировки; 
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12. Принцип преобразующей и трансформируемой среды, влияющей на отклонения в развитии ре-

бенка и формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации сохран-

ных анализаторов, мышления, речи, памяти; 

13. Принцип полифункциональности материалов предполагающий возможность разнообразного ис-

пользования различных составляющих предметной среды. 

         Для полноценного разностороннего развития воспитанников в МБДОУ созданы необходимые 

условия: 

 приобретены игрушки, которые отве-

чают требованиям безопасности и эстетики, имеют коррекционно-развивающую направленность 

(сухие бассейны, горки, мягкие модули, велотренажеры, сенсорные дорожки, игровые модули, маг-

нит и мольберты, детская мебель); 

 повышения квалификации по 

организации работы с детьми, имеющими нарушения в развитии; 

 обеспечивающие задачи диагно-

стики и реализации основных направлений работы согласно коррекционной направленности детско-

го сада; 

етского сада, в которых отражается организа-

ция жизнедеятельности детей, их воспитание и обучение; 

           Ведущая роль в воспитательно-образовательном процессе отводится игре, позволяющей ре-

бёнку проявить свою активность, наиболее полно реализовать себя. Игра основывается на свободном 

сотрудничестве взрослого и самих детей друг с другом, становится основной формой детской жизни. 

Способствующей игре средой является та, которая даёт возможность двигаться, не ограничивает ре-

бёнка в пространстве и 

предоставляет всевозможные предметы для использования их в игре Пространство организовано так, 

чтобы проводить много вариативные игры. В группе создаётся сложное и безопасное пространство, 

где может быть реализована склонность ребёнка что-то для себя открывать, применять свою фанта-

зию, становиться героем придуманных им сюжетов. Игровое пространство имеет свободно – опреде-

ляемые элементы – своеобразные пространственные переменные в рамках игровой площади, кото-

рые предоставляют возможность для изобретательства, открытий. 

        У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в движении, по-

требность в общении, потребность в познании. 

Поэтому мы строим среду группы (и детского сада в целом) так, чтобы эти потребности удовлетво-

рять. В результате у каждого ребенка имеется самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. 

Подбор оборудования и материалов для группы определяется особенностями развития детей кон-

кретного возраста и характерными для этого возраста сенситивными периодами. В старшем до-

школьном возрасте дети предпочитают совместные игры, поэтому оборудование в старших и подго-

товительных группах 

воспитатели размещают так, чтобы детям удобно было организовывать совместную деятельность. 

        В обстановке помещения находятся только те материалы, которые востребуются детьми и вы-

полняют развивающую функцию. Используемые игры и пособия в основном многофункциональны, 

вариативны. 

         Развивающая среда не может быть построена окончательно, завтра она уже перестанет стиму-

лировать развитие, а послезавтра станет тормозить его. Первоначальным периодом построения сре-

ды, мы считаем два месяца. Далее идет ее насыщение и реорганизация. Примерно один раз в два ме-

сяца часть материалов воспитатель заменяет, по возможности переставляет оборудование. 

        Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы оно давало возможность по-

строения непересекающихся сфер активности. Поэтому предметно-развивающая среда в ДОУ позво-

ляет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься одновременно 

разными видами деятельности, не мешая друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструи-

рованием и т.д. 

В детском саду имеются функциональные помещения, которыми могут пользоваться дети: 

 Физкультурный и музыкальный зал (общий); 

 Кабинет учителя-логопеда. 
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         В помещениях дошкольного учреждения создана естественная уютная обстановка, гармоничная 

по цветовому и пространственному решению. Используются светлые пастельные тона для оформле-

ния стен, подобрана мебель естественных тонов. Для активизации эстетических впечатлений исполь-

зуются различные «неожиданные материалы», пособия: поделки из различных природных и бросо-

вых материалов, художественные семейные фотографии, предметы современного декоративного ис-

кусства и народных промыслов. 

         В групповой комнате ДОУ организованны «Уголки природы» с многочисленными растениями. 

          В помещениях детского сада развешиваются самые разные фотографии детей. В «уголках 

уединения» всегда лежат альбомы и папки с семейными фотографиями. В старшем дошкольном воз-

расте при ознакомлении с народами России используются уголки русской культуры, в которые со-

браны разнообразные атрибуты отражающие культуру и особенности народа. 

           Специфика социальных потребностей детей с проблемами в развитии и задач коррекционной 

работы обуславливает коррекционную направленность предметно-развивающей среды, которая яв-

ляется основным условием успешности социальной адаптации и реабилитации детей с проблемами 

развития. С учётом коррекционной направленности обучения и содержания воспитания дошкольни-

ков с ТНР развивающая, предметно-пространственная среда имеет свою специфику, которая обеспе-

чивает коррекционно-компенсаторные условия для полноценного развития всех видов детской дея-

тельности.  Предметно-развивающая среда, наполненная специальными объектами, средствами, кор-

рекционно-компенсирующими играми и игрушками, дидактическими пособиями и материалами 

практически согласуется с уровнем «актуального развития» ребенка. 

         При организации непосредственно образовательной деятельности детей учитываются не только 

общедидактические принципы, но и осуществляется подбор дидактического материала коррекцион-

ной направленности. 

         Учитывая функциональное назначение игрушек, при наполнении игровых уголков нашего 

учреждения предпочтение отдаётся комплексным игрушкам, выполненным на определенную сю-

жетную тему, задача которых обеспечить детям возможность воспроизведения сюжетно-

отобразительных действий жизни взрослых. Это комплекты посуды, муляжи овощей, фруктов, пи-

щевых продуктов, кухня, парикмахерская, , магазин, витрины с набором различных товаров, моечное 

устройство с набором посуды, различные комплекты для приготовления пищи, комплекты для убор-

ки помещений, комплекты по уходу за куклой, для стирки, глажения кукольного белья являются го-

товыми сюжетными ситуациями, сооружениями, позволяющими детям почувствовать себя в той или 

иной роли. 

Примерный перечень произведений для чтения и рассказывания. 

От 4 до 5 лет. 

Малые формы фольклора. "Барашеньки...", "Гуси, вы гуси...", "Дождик-дождик, веселей", "Дон! 

Дон! Дон!...", "Жил у бабушки козел", "Зайчишка-трусишка...", "Идет лисичка по мосту...", "Иди вес-

на, иди, красна...", "Кот на печку пошел...", "Наш козел...", "Ножки, ножки, где вы были?..", "Раз, два, 

три, четыре, пять - вышел зайчик погулять", "Сегодня день целый...", "Сидит, сидит зайка...", "Сол-

нышко-ведрышко...", "Стучит, бренчит", "Тень-тень, потетень". 

Русские народные сказки. "Гуси-лебеди" (обраб. М.А. Булатова); "Жихарка" (обраб. И. Карнаухо-

вой); "Заяц-хваста" (обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье" (обраб. И. Соколова-Микитова); "Коза-дереза" 

(обраб. М.А. Булатова); "Петушок и бобовое зернышко" (обраб. О. Капицы); "Лиса-лапотница" (об-

раб. В. Даля); "Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. Булатова); "Смоляной бычок" (обраб. М.А. 

Булатова); "Снегурочка" (обраб. М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира. 

Песенки. "Утята", франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; "Пальцы", пер. с нем. Л. Яхина; "Песня 

моряка" норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); "Барабек", англ. (обраб. К. Чуковского); 

"Шалтай-Болтай", англ. (обраб. С. Маршака). 

Сказки. "Бременские музыканты" из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. A. Введенского, под ред. С. 

Маршака; "Два жадных медвежонка", венгер. сказка (обраб. А. Красновой и В. Важдаева); "Коло-

сок", укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); "Красная Шапочка", из сказок Ш. Перро, пер. с 

франц. Т. Габбе; "Три поросенка", пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 
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Поэзия. Аким Я.Л. "Первый снег"; Александрова З.Н. "Таня пропала", "Теплый дождик" (по выбо-

ру); Бальмонт К.Д. "Росинка"; Барто А.Л. "Уехали", "Я знаю, что надо придумать" (по выбору); Бере-

стов В.Д. "Искалочка"; Благинина Е.А. "Дождик, дождик...", "Посидим в тишине" (по выбору); Брю-

сов B.Я. "Колыбельная"; Бунин И.А. "Листопад" (отрывок); Гамазкова И. "Колыбельная для бабуш-

ки"; Гернет Н. и Хармс Д. "Очень-очень вкусный пирог"; Есенин С.А. "Поет зима - аукает..."; Захо-

дер Б.В. "Волчок", "Кискино горе" (по выбору); Кушак Ю.Н. "Сорок сорок"; Лукашина М. "Розовые 

очки", Маршак С.Я. "Багаж", "Про все на свете", "Вот какой рассеянный", "Мяч", "Усатый-

полосатый", "Пограничники" (1-2 по выбору); Матвеева Н. "Она умеет превращаться"; Маяковский 

В.В. "Что такое хорошо и что такое плохо?"; Михалков С.В. "А что у Вас?", "Рисунок", "Дядя Степа - 

милиционер" (1-2 по выбору); Мориц Ю.П. "Песенка про сказку", "Дом гнома, гном - дома!", 

"Огромный собачий секрет" (1-2 по выбору); Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера"; Орлова А. 

"Невероятно длинная история про таксу"; Пушкин А.С "Месяц, месяц..." (из "Сказки о мертвой ца-

ревне..."), "У лукоморья..." (из вступления к поэме "Руслан и Людмила"), "Уж небо осенью дыша-

ло..." (из романа "Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. "Садовник"; Серова Е. "Похвалили"; 

Сеф Р.С. "На свете все на все похоже...", "Чудо" (по выбору); Токмакова И.П. "Ивы", "Сосны", 

"Плим", "Где спит рыбка?" (по выбору); Толстой А.К. "Колокольчики мои"; Усачев А. "Выбрал папа 

ёлочку"; Успенский Э.Н. "Разгром"; Фет А.А. "Мама! Глянь-ка из окошка..."; Хармс Д.И. "Очень 

страшная история", "Игра" (по выбору); Черный С. "Приставалка"; Чуковский К.И. "Путаница", "За-

каляка", "Радость", "Тараканище" (по выбору). 

Проза. Абрамцева Н.К. "Дождик", "Как у зайчонка зуб болел" (по выбору); Берестов В.Д. "Как найти 

дорожку"; Бианки В.В. "Подкидыш", "Лис и мышонок", "Первая охота", "Лесной колобок - колючий 

бок" (1-2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. "Братишка"; Воронин С.А. "Воинственный Жако"; Во-

ронкова Л.Ф. "Как Аленка разбила зеркало" (из книги "Солнечный денек"); Дмитриев Ю. "Синий 

шалашик"; Драгунский В.Ю. "Он живой и светится...", "Тайное становится явным" (по выбору); Зо-

щенко М.М. "Показательный ребёнок", "Глупая история" (по выбору); Коваль Ю.И. "Дед, баба и 

Алеша"; Козлов С.Г. "Необыкновенная весна", "Такое дерево" (по выбору); Носов Н.Н. "Заплатка", 

"Затейники"; Пришвин М.М. "Ребята и утята", "Журка" (по выбору); Сахарнов С.В. "Кто прячется 

лучше всех?"; Сладков Н.И. "Неслух"; Сутеев В.Г. "Мышонок и карандаш"; Тайц Я.М. "По пояс", 

"Все здесь" (по выбору); Толстой Л.Н. "Собака шла по дощечке...", "Хотела галка пить...", "Правда 

всего дороже", "Какая бывает роса на траве", "Отец приказал сыновьям..." (1-2 по выбору); Ушин-

ский К.Д. "Ласточка"; Цыферов Г.М. "В медвежачий час"; Чарушин Е.И. "Тюпа, Томка и сорока" (1-2 

рассказа по выбору). 

Литературные сказки. Горький М. "Воробьишко"; Мамин-Сибиряк Д.Н. "Сказка про Комара Кома-

ровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Короткий Хвост"; Москвина М.Л. "Что случилось с 

крокодилом"; Сеф Р.С. "Сказка о кругленьких и длинненьких человечках"; Чуковский К.И. "Теле-

фон", "Тараканище", "Федорино горе", "Айболит и воробей" (1-2 рассказа по выбору). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. "Клей", пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. "Слезы", пер. с чеш. Е. Солоновича; 

Квитко Л.М. "Бабушкины руки" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. "Наперегонки", пер. с ла-

тыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. "Чудеса", пер. с польск. В. Приходько; "Про пана Трулялинского", пе-

ресказ с польск. Б. Заходера; "Овощи", пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. "Гном Гномыч и Изюмка" (1-2 главы из книги по выбору), пер. с 

венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. "Груффало", "Хочу к маме" (пер. М. Бородицкой) (по выбору); 

Ивамура К. "14 лесных мышей" (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. "Мишка Бруно" (пер. О. Мяэотс); 

Керр Д. "Мяули. Истории из жизни удивительной кошки" (пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. "А 

дома лучше!" (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. "Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками" 

(пер. с румынск. Д. Шполянской); Пени О. "Поцелуй в ладошке" (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. "Со-

бака, которая не умела лаять" (из книги "Сказки, у которых три конца"), пер. с итал. И. Константино-

вой; Хогарт Э. "Мафии и его веселые друзья" (1-2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образ-

цовой и Н. Шанько; Юхансон Г. "Мулле Мек и Буффа" (пер. Л. Затолокиной). 

От 5 до 6 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, за-

клички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 
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Русские народные сказки. "Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жили-были два братца..." (до-

кучная сказка); "Заяц-хвастун" (обраб. О.И. Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); "Крылатый, мохнатый 

да масляный" (обраб. И.В. Карнауховой); "Лиса и кувшин" (обраб. О.И. Капицы); "Морозко" (пере-

сказ М. Булатова); "По щучьему веленью" (обраб. А.Н. Толстого); "Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка" (пересказ А.Н. Толстого); "Сивка-бурка" (обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ 

пересказ К.Д. Ушинского); "Царевна-лягушка" (обраб. А.Н. Толстого/ обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. 

Маршака, из сказок братьев Гримм; "Жёлтый аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; "Златовласка", пер. с 

чешск. К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", пер. с укр. А. Нечаева; "Рапунцель" пер. с нем. Г. Пет-

никова/ пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Верёвочка", "Гуси-лебеди", "Есть такие мальчики", "Мы 

не заметили жука" (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. "Тетушка Луна"; Бунин И.А. 

"Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; Городецкий С.М. "Котёнок"; Дядина Г. "Пугович-

ный городок"; Есенин С.А. "Берёза"; Заходер Б.В. "Моя Вообразилия"; Маршак С.Я. "Пудель"; Мо-

риц Ю.П. "Домик с трубой"; Мошковская Э.Э. "Какие бывают подарки"; Пивоварова И.М. "Сосчи-

тать не могу"; Пушкин А.С "У лукоморья дуб зелёный...." (отрывок из поэмы "Руслан и Людмила"), 

"Ель растёт перед дворцом...." (отрывок из "Сказки о царе Салтане...." (по выбору); Сеф Р.С. "Беско-

нечные стихи"; Симбирская Ю. "Ехал дождь в командировку"; Степанов В.А. "Родные просторы"; 

Суриков И.З. "Белый снег пушистый", "Зима" (отрывок); Токмакова И.П. "Осенние листья"; Тютчев 

Ф.И. "Зима недаром злится...."; Усачев А. "Колыбельная книга", "К нам приходит Новый год"; Фет 

А.А. "Мама, глянь-ка из окошка...."; Цветаева М.И. "У кроватки"; Чёрный С. "Волк"; Чуковский К.И. 

"Ёлка"; Яснов М.Д. "Мирная считалка", "Жила-была семья", "Подарки для Елки. Зимняя книга" (по 

выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. "Берегите свои косы!", "За-

бракованный мишка" (по выбору); Бианки В.В. "Лесная газета" (2-3 рассказа по выбору); Гайдар 

А.П. "Чук и Гек", "Поход" (по выбору); Голявкин В.В. "И мы помогали", "Язык", "Как я помогал ма-

ме мыть пол", "Закутанный мальчик" (1-2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. "Малыш и Жучка"; 

Драгунский В.Ю. "Денискины рассказы" (1-2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. "Кроха"; Носов 

Н.Н. "Живая шляпа", "Дружок", "На горке" (по выбору); Пантелеев Л. "Буква ТЫ"; Паустовский К.Г. 

"Кот-ворюга"; Погодин Р.П. "Книжка про Гришку" (1-2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. "Глоток 

молока", "Беличья память", "Курица на столбах" (по выбору); Симбирская Ю. "Лапин"; Сладков Н.И. 

"Серьёзная птица", "Карлуха" (по выбору); Снегирёв Г.Я. "Про пингвинов" (1-2 рассказа по выбору); 

Толстой Л.Н. "Косточка", "Котёнок" (по выбору); Ушинский К.Д. "Четыре желания"; Фадеева О. 

"Фрося - ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. "Петух и наседка", "Солнечная капля" (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовёнок Кузька"; Бажов П.П. "Серебряное копытце"; 

Бианки В.В. "Сова", "Как муравьишка домой спешил", "Синичкин календарь", "Молодая ворона", 

"Хвосты", "Чей нос лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто чем поёт?", "Лесные домишки", "Красная горка", 

"Кукушонок", "Где раки зимуют" (2-3 сказки по выбору); Даль В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. 

"Конёк-горбунок"; Заходер Б.В. "Серая Звёздочка"; Катаев В.П. "Цветик-семицветик", "Дудочка и 

кувшинчик" (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. "Алёнушкины сказки" (1-2 сказки по выбору); Ми-

хайлов М.Л. "Два Мороза"; Носов Н.Н. "Бобик в гостях у Барбоса"; Петрушевская Л.С. "От тебя одни 

слёзы"; Пушкин А.С. "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди", "Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях" (по 

выбору); Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; Телешов Н.Д. "Крупеничка"; Ушинский К.Д. "Сле-

пая лошадь"; Чуковский К.И. "Доктор Айболит" (по мотивам романа X. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. "На Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. "Мудрецы" 

(пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. "Моя бабушка" (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Ка-

рем М. "Мирная считалка" (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. "Сад" (пер. с азербайдж. А. 

Ахундовой); Смит У.Д. "Про летающую корову" (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. "Вели-

кан и мышь" (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. "О том, у кого три глаза" (пер. с англ. Р.С. Се-

фа). 
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Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Огниво" (пер. с 

датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дюймовочка" (пер. с датск. и пересказ А. 

Ганзен), "Гадкий утёнок" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Новое платье 

короля" (пер. с датск. А. Ганзен), "Ромашка" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дикие лебеди" (пер. с датск. 

А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. "Сказка о слонёнке" (пер. с англ. К.И. Чуковско-

го), "Откуда у кита такая глотка" (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по вы-

бору); Коллоди К. "Пиноккио. История деревянной куклы" (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф 

С. "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" (в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); 

Линдгрен А. "Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел" (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); 

Лофтинг X. "Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. "Винни-Пух 

и все, все, все" (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. "Маленькая Баба-яга" (пер. с нем. Ю. 

Коринца), "Маленькое привидение" (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. "Приключения Чипполино" 

(пер. с итал. З. Потаповой), "Сказки, у которых три конца" (пер. с итал. И.Г. Константино 

От 6 до 8 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, за-

клички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); "Вежливый Кот-

воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван Царевич и Серый Волк" (обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье зве-

рей" (обраб. А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); 

"Рифмы" (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); "Семь Симеонов - семь работников" (обраб. И.В. 

Карнауховой); "Солдатская загадка" (из сборника А.Н. Афанасьева); "У страха глаза велики" (обраб. 

О.И. Капицы); "Хвосты" (обраб. О.И. Капицы). 

Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); "Добрыня и Змей" (обраб. 

Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); "Илья Муромец и Соловей-Разбойник" (обраб. А.Ф. 

Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и Розочка", нем. из ска-

зок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; "Самый красивый наряд на свете", пер. с япон. В. Марко-

вой; "Голубая птица", туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; "Кот в сапогах" (пер. с 

франц. Т. Габбе), "Волшебница" (пер. с франц. И.С. Тургенева), "Мальчик с пальчик" (пер. с франц. 

Б.А. Дехтерёва), "Золушка" (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; Благинина Е.А. "Шинель", "Оду-

ванчик", "Наш дедушка" (по выбору); Бунин И.А. "Листопад"; Владимиров Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов 

Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. "Весенняя песен-

ка"; Есенин С.А. "Поёт зима, аукает....", "Пороша"; Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зелё-

ная история"; Маршак С.Я. "Рассказ о неизвестном герое"; Маяковский В.В. "Эта книжечка моя, про 

моря и про маяк"; Моравская М. "Апельсинные корки"; Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", 

"Хитрые старушки"; Никитин И.С. "Встреча зимы"; Орлов В.Н. "Дом под крышей голубой"; Пляц-

ковский М.С. "Настоящий друг"; Пушкин А.С "Зимний вечер", "Унылая пора! Очей очарованье!.." 

("Осень"), "Зимнее утро" (по выбору); Рубцов Н.М. "Про зайца"; Сапгир Г.В. "Считалки", "Скорого-

ворки", "Людоед и принцесса, или Всё наоборот" (по выбору); Серова Е.В. "Новогоднее"; Соловьёва 

П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; Степанов В.А. "Что мы Родиной зовём?"; Токмакова И.П. "Мне 

грустно", "Куда в машинах снег везут" (по выбору); Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя 

гроза"; Успенский Э.Н. "Память"; Чёрный С. "На коньках", "Волшебник" (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; Воробьёв Е.З. 

"Обрывок провода"; Воскобойников В.М. "Когда Александр Пушкин был маленьким"; Житков Б.С. 

"Морские истории" (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. "Рассказы о Лёле и Миньке" (1-2 рас-

сказа по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", "Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. 

"Слон"; Мартынова К., Василиади О. "Ёлка, кот и Новый год"; Носов Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", 

"Мишкина каша" (по выбору); Митяев А.В. "Мешок овсянки"; Погодин Р.П. "Жаба", "Шутка" (по 

выбору); Пришвин М.М. "Лисичкин хлеб", "Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е. "Приключения 

новогодних игрушек", "Серёжик" (по выбору); Раскин А.Б. "Как папа был маленьким" (1-2 рассказа 

по выбору); Сладкое Н.И. "Хитрющий зайчишка", "Синичка необыкновенная", "Почему ноябрь пе-
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гий" (по выбору); Соколов-Микитов И.С. "Листопадничек"; Толстой Л.Н. "Филипок", "Лев и собач-

ка", "Прыжок", "Акула", "Пожарные собаки" (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. "Мне письмо!"; 

Чаплина В.В. "Кинули"; Шим Э.Ю. "Хлеб растет". 

Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёр-

дом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; Козлов С.Г. "Как Ёжик с Медвежонком звёз-

ды протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. "Тёплый хлеб", "Дремучий 

медведь" (по выбору); Ремизов A.M. "Гуси-лебеди", "Хлебный голос"; Скребицкий Г.А. "Всяк по-

своему"; Соколов-Микитов И.С. "Соль Земли". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. "Как сделать 

утро волшебным" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. "Лимерики" (пер. с англ. Г. Кружкова); 

Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. "Вычитанные страны" 

(пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Оле-Лукойе" (пер. 

с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Стойкий 

оловянный солдатик" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Снежная Короле-

ва" (пер. с датск. А. Ганзен), "Русалочка" (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман 

Э.Т.А. "Щелкунчик и мышиный Король" (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. "Маугли" 

(пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), "Кошка, которая гуляла сама по себе" (пер. с англ. К.И. Чу-

ковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. "Алиса в стране чудес" (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. 

Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. "Три повести о 

Малыше и Карлсоне" (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. "История о том, как Финдус по-

терялся, когда был маленьким"; Поттер Б. "Сказка про Джемайму Нырнивлужу" (пер. с англ. И.П. 

Токмаковой); Родари Дж. "Путешествие Голубой Стрелы" (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. 

"Три ржаных колоска" (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. "Краски" (пер. с франц. И. Кузнецо-

вой); Янссон Т. "Шляпа волшебника" (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

Примерный перечень музыкальных произведений. 

От 4 лет до 5 лет. 

Слушание. "Ах ты, береза", рус. нар. песня; "Осенняя песенка", муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. 

Плещеева; "Музыкальный ящик" (из "Альбома пьес для детей" Г. Свиридова); "Вальс снежных хло-

пьев" из балета "Щелкунчик", муз. П. Чайковского; "Итальянская полька", муз. С. Рахманинова; "Как 

у наших у ворот", рус. нар. мелодия; "Мама", муз. П. Чайковского, "Жаворонок", муз. М. Глинки; 

"Марш", муз. С. Прокофьева. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Путаница" - песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чу-

ковского, "Кукушечка", рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; "Паучок" и "Кисонька-мурысонька", рус. 

нар. песни; заклички: "Ой, кулики! Весна поет!" и "Жаворонушки, прилетите!". 

Песни. "Осень", муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; "Санки", муз. М. Красева, сл. О. Высотской; "Зима 

прошла", муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; "Подарок маме", муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

"Воробей", муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; "Дождик", муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. "Пружинки" под рус. нар. мелодию; ходьба под "Марш", муз. И. Беркович; 

"Веселые мячики" (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара 

"В садике"; ходит медведь под муз. "Этюд" К. Черни; "Полька", муз. М. Глинки; "Всадники", муз. В. 

Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; "Петух", муз. Т. Ломовой; "Кукла", муз. М. 

Старокадомского; "Упражнения с цветами" под муз. "Вальса" А. Жилина. 

Этюды-драматизации. "Барабанщик", муз. М. Красева; "Танец осенних листочков", муз. А. Филип-

пенко, сл. Е. Макшанцевой; "Барабанщики", муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; "Считалка", "Кати-

лось яблоко", муз. В. Агафонникова. 

Хороводы и пляски. "Топ и хлоп", муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; "Танец с ложками" 

под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. "Снежинки", муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; "Танец зайчат" под "Польку" И. 

Штрауса; "Снежинки", муз. Т. Ломовой; "Бусинки" под "Галоп" И. Дунаевского. 
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Музыкальные игры. "Курочка и петушок", муз. Г. Фрида; "Жмурки", муз. Ф. Флотова; "Медведь и 

заяц", муз. В. Ребикова; "Самолеты", муз. М. Магиденко; "Найди себе пару", муз. Т. Ломовой; "Зай-

ми домик", муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. "Огородная-хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; "Гуси, лебеди и 

волк", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; "Мы на луг ходили", муз. А. Филиппенко, сл. Н. Куклов-

ской. 

Песенное творчество. "Как тебя зовут?"; "Что ты хочешь, кошечка?"; "Наша песенка простая", муз. 

А. Александрова, сл. М. Ивенсен; "Курочка-рябушечка", муз. Г. Лобачева, сл. Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Лошадка", муз. Н. Потоловского; "Зайчики", 

"Наседка и цыплята", "Воробей", муз. Т. Ломовой; "Ой, хмель мой, хмелек", рус. нар. мелодия, об-

раб. М. Раухвергера; "Кукла", муз. М. Старокадомского; "Медвежата", муз. М. Красева, сл. Н. Френ-

кель. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Качели". 

Развитие ритмического слуха. "Петушок, курочка и цыпленок", "Кто как идет?", "Веселые дудочки"; 

"Сыграй, как я". 

Развитие тембрового и динамического слуха. "Громко-тихо", "Узнай свой инструмент"; "Угадай, на 

чем играю". Определение жанра и развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай и спой песню по 

картинке", "Музыкальный магазин". 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Гармошка", "Небо синее", "Андрей-воробей", муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Сорока-сорока", рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

От 5 лет до 6 лет. 

Слушание. "Зима", муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; "Осенняя песня", из цикла "Времена года" 

П. Чайковского; "Полька"; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; "Моя Россия", муз. Г. 

Струве, сл. Н. Соловьевой; "Детская полька", муз. М. Глинки; "Жаворонок", муз. М. Глинки; "Моты-

лек", муз. С. Майкапара; "Пляска птиц", "Колыбельная", муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Ворон", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; "Андрей-

воробей", рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. Тиличеевой; "Паро-

воз", "Барабан", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. "К нам гости пришли", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; "Огородная-хороводная", муз. 

Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; "Голубые санки", муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; "Гуси-

гусенята", муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; "Рыбка", муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. "Колыбельная", рус. нар. песня; "Марш", муз. М. Красева; "Дили-дили! Бом! Бом!", 

укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. "Шаг и бег", муз. Н. Надененко; "Плавные руки", муз. Р. Глиэра ("Вальс", фрагмент); 

"Кто лучше скачет", муз. Т. Ломовой; "Росинки", муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. "Упражнения с мячами", муз. Т. Ломовой; "Вальс", муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. "Тихий танец" (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. "Дружные пары", муз. И. Штрауса ("Полька"); "Приглашение", рус. нар. мелодия 

"Лен", обраб. М. Раухвергера; "Круговая пляска", рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. "Матрешки", муз. Б. Мокроусова; "Пляска Петрушек", "Танец Снегурочки и 

снежинок", муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. "Урожайная", муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; "Новогодняя хороводная", муз. С. 

Шайдар; "Пошла млада за водой", рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. "Не выпустим", муз. Т. Ломовой; "Будь ловким!", муз. Н. Ладухина; "Ищи игрушку", "Найди 

себе пару", латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. "Колпачок", "Ворон", рус. нар. песни; "Заинька", рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-

Корсакова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 
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Развитие звуковысотного слуха. "Музыкальное лото", "Ступеньки", "Где мои детки?", "Мама и дет-

ки". Развитие чувства ритма. "Определи по ритму", "Ритмические полоски", "Учись танцевать", 

"Ищи". 

Развитие тембрового слуха. "На чем играю?", "Музыкальные загадки", "Музыкальный домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко, тихо запоем", "Звенящие колокольчики". 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. "Будь внимательным", "Буратино", "Музыкаль-

ный магазин", "Времена года", "Наши песни". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Где был, Иванушка?", рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Иорданского; "Моя любимая кукла", автор Т. Коренева; "Полянка" (музыкальная играсказка), муз. Т. 

Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества "Я полю, полю лук", муз. Е. Тиличеевой; "Вальс кош-

ки", муз. В. Золотарева; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; "А я по лугу", 

рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Дон-дон", рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова; 

"Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия; ""Часики", муз. С. Вольфензона. 

От 6 лет до 8 лет. 

Слушание. "Колыбельная", муз. В. Моцарта; "Осень" (из цикла "Времена года" А. Вивальди); "Ок-

тябрь" (из цикла "Времена года" П. Чайковского); "Детская полька", муз. М. Глинки; "Море", "Бел-

ка", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Сказка о царе Салтане"); "Итальянская полька", муз. С. 

Рахманинова; "Танец с саблями", муз. А. Хачатуряна; "Пляска птиц", муз. Н. Римского-Корсакова (из 

оперы "Снегурочка"); "Рассвет на Москве-реке", муз. М. Мусоргского (вступление к опере "Хован-

щина"). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Бубенчики", "Наш дом", "Дудка", "Кукушечка", муз. Е. Ти-

личеевой, сл. М. Долинова; "В школу", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Котя-коток", "Колы-

бельная", "Горошина", муз. В. Карасевой; "Качели", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. "Листопад", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Здравствуй, Родина моя!", муз. Ю. Чичкова, 

сл. К. Ибряева; "Зимняя песенка", муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; "Ёлка", муз. Е. Тиличее-

вой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; "Самая хорошая", муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; "Хо-

рошо у нас в саду", муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; "Новогодний хоровод", муз. Т. Попатенко; 

"Новогодняя хороводная", муз. С. Шнайдера; "Песенка про бабушку", муз. М. Парцхаладзе; "До сви-

данья, детский сад", муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; "Мы теперь ученики", муз. Г. Струве; "Празд-

ник Победы", муз. М. Парцхаладзе; "Песня о Москве", муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. "Веселая песенка", муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; "Плясовая", муз. Т. Ломо-

вой; "Весной", муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. "Марш", муз. М. Робера; "Бег", "Цветные флажки", муз. Е. Тиличеевой; "Кто лучше 

скачет?", "Шагают девочки и мальчики", муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки 

("Этюд", муз. К. Гуритта); полоскать платочки: "Ой, утушка луговая", рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Ломовой; "Упражнение с кубиками", муз. С. Соснина. 

Этюды. "Медведи пляшут", муз. М. Красева; Показывай направление ("Марш", муз. Д. Кабалевско-

го); каждая пара пляшет по-своему ("Ах ты, береза", рус. нар. мелодия); "Попрыгунья", "Лягушки и 

аисты", муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. "Задорный танец", муз. В. Золотарева; "Полька", муз. В. Косенко; "Вальс", муз. Е. 

Макарова; "Яблочко", муз. Р. Глиэра (из балета "Красный мак"); "Прялица", рус. нар. мелодия, обраб. 

Т. Ломовой; "Сударушка", рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. А. Жилина; "Выход к пляске медвежат", муз. М. Красе-

ва; "Матрешки", муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. "Выйду ль я на реченьку", рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; "На горе-то калина", 

рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши", муз. Т. Ломовой; "Кто скорей?", муз. М. Шварца; "Игра с погремушками", муз. 

Ф. Шуберта "Экоссез"; "Поездка", "Пастух и козлята", рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 
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Игры с пением. "Плетень", рус. нар. мелодия "Сеяли девушки", обр. И. Кишко; "Узнай по голосу", 

муз. В. Ребикова ("Пьеса"); "Теремок", рус. нар. песня; "Метелица", "Ой, вставала я ранешенько", 

рус. нар. песни; "Ищи", муз. Т. Ломовой; "Со вьюном я хожу", рус. нар. песня, обраб. А. Гречанино-

ва; "Савка и Гришка", белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Три поросенка", "Подумай, отгадай", "Звуки разные бывают", "Ве-

селые Петрушки". 

Развитие чувства ритма. "Прогулка в парк", "Выполни задание", "Определи по ритму". Развитие 

тембрового слуха. "Угадай, на чем играю", "Рассказ музыкального инструмента", "Музыкальный до-

мик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко-тихо запоем", "Звенящие колокольчики, ищи". 

Развитие восприятия музыки. "На лугу", "Песня - танец - марш", "Времена года", "Наши любимые 

произведения". 

Развитие музыкальной памяти. "Назови композитора", "Угадай песню", "Повтори мелодию", "Узнай 

произведение". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия, обр. В. Ага-

фонникова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня; "На зеленом лугу", рус. нар. мелодия; "Заинь-

ка, выходи", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; "Золушка", авт. Т. Коренева, "Муха-цокотуха" 

(опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Полька", муз. Ю. Чичкова; "Хожу я по улице", рус. 

нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; "Зимний праздник", муз. М. Старокадомского; "Вальс", муз. Е. Ма-

карова; "Тачанка", муз. К. Листова; "Два петуха", муз. С. Разоренова; "Вышли куклы танцевать", муз. 

В. Витлина; "Полька", латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; "Русский перепляс", рус. нар. пес-

ня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; "Наш оркестр", муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского "На зеленом лугу", "Во саду 

ли, в огороде", "Сорока-сорока", рус. нар. мелодии; "Белка" (отрывок из оперы "Сказка о царе Сал-

тане", муз. Н. Римского-Корсакова); "Я на горку шла", "Во поле береза стояла", рус. нар. песни; "К 

нам гости пришли", муз. А. Александрова; "Вальс", муз. Е. Тиличеевой. 

 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

От 4 до 5 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин "Яблоки и листья"; В.М. Васнецов "Снегурочка"; 

В.А. Тропинин "Девочка с куклой"; А.И. Бортников "Весна пришла"; А.Н. Комаров "Наводнение"; 

И.И. Левитан "Сирень"; И.И. Машков "Рябинка", "Малинка". 

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака "Усатый-полосатый". 

От 5 до 6 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев "Перед дождем"; И.Е. Репин "Осенний букет"; 

А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. Грабарь "Февральская лазурь"; Б.М. Кустодиев "Масленица"; Ф.В. 

Сычков "Катание с горы зимой"; И.И. Левитан "Березовая роща", "Зимой в лесу"; Т.Н. Яблонская 

"Весна"; В.Т. Тимофеев "Девочка с ягодами"; И.И. Машков "Натюрморт. Фрукты на блюде"; Ф.П. 

Толстой "Букет цветов, бабочка и птичка"; И.Е. Репин "Стрекоза"; В.М. Васнецов "Ковер-самолет". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка", "Царевна-

лягушка", "Василиса Прекрасная". 

От 6 до 8 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний день. Сокольники", 

"Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; В.М. Васнецов "Аленушка", "Богатыри", "Иван - царевич на 

Сером волке", "Гусляры"; Ф.А. Васильев "Перед дождем"; В.Д. Поленов "Золотая осень"; И.Ф. 

Хруцкий "Цветы и плоды"; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий "Утро в сосновом лесу", И.И. Шишкин 

"Рожь"; А.И. Куинджи "Березовая роща"; А.А. Пластов "Летом", "Сенокос"; И.С. Остроухов "Золо-

тая осень", З.Е. Серебрякова "За завтраком"; В.А. Серов "Девочка с персиками"; А.С. Степанов "Ка-

тание на Масленицу"; И.Э. Грабарь "Зимнее утро"; Ю.Кугач "Накануне праздника"; А.К. Саврасов 

"Грачи прилетели", "Ранняя весна"; К.Ф. Юон "Мартовское солнце"; К.С. Петров - Водкин "Утрен-
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ний натюрморт"; К.Е. Маковский "Дети, бегущие от грозы", "Портрет детей художника"; И.И. Ершов 

"Ксения читает сказки куклам"; М.А. Врубель "Царевна-Лебедь". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе Салтане", "Сказке о рыба-

ке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой "Приключения Буратино, или Золотой клю-

чик"; Е.М.Рачев "Терем-теремок". 

Примерный перечень анимационных произведений. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра и не мо-

гут быть включены в образовательный процесс ДОУ. Время просмотра ребёнком цифрового и медиа 

контента должно регулироваться родителями (законными представителями) и соответствовать его 

возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют особого внимания к 

эмоциональному состоянию ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым 

переживаний ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев 

поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и после-

дующего обсуждения с детьми. 

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. B. Дегтярев, 1967. 

Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер И. Ковалевская, 

1974. 

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 1981. 

Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссёр И. Ковалевская, 1970. 

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 1974. 

Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев. 

Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов. 

Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер A. Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1977. 

Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер B. Попов, В. Пекарь, 1969, 

1970. 

Фильм "Умка на ёлке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 

1969-1983. 

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Уфимцев, 1976-91. 

Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф.Хитрук, 1969-1972. 

Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Амальрик, В. Полковников, 1948. 

Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев, 1972. 

Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977. 

Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1973. 

Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, А. Снежко-Блоцкая, 

1949. 

Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер коллектив авто-

ров, 1971-1973. 

Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В. Котеночкин, А. Тру-

сов, 1965. 

Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967. 

Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1965. 
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Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер A. Снежко-Блоцкая, 

В.Полковников, 1955. 

Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1969. 

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм "Ёжик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979. 

Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, B. Попов. 1975. 

Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), студия "Союзмульт-

фильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000-2002. 

 

6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

6.1. Материально-техническое обеспечение программы «Добрый мир». 

Для реализации программы «Добрый мир» не требуется специального материально-технического 

обеспечения. Программа реализуется во всех возрастных группах. 

Для организации образовательной деятельности по программе «Добрый мир»  используются следу-

ющие технические средства обучения: 

 телевизор в музыкальном зале предназначен для просмотра   фильмов нравственного содер-

жания; 

 компьютер, копир, сканер, принтер в кабинете заместителя заведующего для подготовка ма-

териалов к совместной деятельности с детьми, доступ к сети Интернет; 

 музыкальный центр в музыкальном зале для проведения праздников, развлечений, прослуши-

вания музыкальных произведений; 

 магнитофоны в групповых помещениях для прослушивания музыкальных произведений, под-

готовка к непосредственно образовательной и совместной деятельности; 

 мультимедийное оборудование для просмотра видеопрезентаций; 

 аудиозаписи, видеотека. 

 

6.2. Программно-методическое обеспечение программы. 

 Учебно-методический комплект «Добрый мир», составитель Л.Л. Шевченко, Москва. 2011 

год. 

 Буре Р.С. Программа «Дружные ребята». Москва. Просвещение. 2002 год. 

 Бородина А.В. Культура и творчество в детском саду. Программа воспитания и обучения де-

тей дошкольного возраста. Москва. 2007 год. 

 День Победы в пасхальной радости. Цикл занятий по духовно-патриотическому воспитанию. 

Белгород. 2010 год. 

 Детский сад или духовные уроки для детей. ОПК. Москва. 2008 год. Православная педагоги-

ка. Игумен Георгий (Шестун). Москва. Про-пресс. 2010 год. 

 Основы православной культуры для детей дошкольного возраста. Москва. 2002 год. 

 Основы православной культуры. Л.Л. Шевченко. Москва. 2010 год. 

 Процесс организации духовно-нравственного воспитания в детских домах и школах-

интернатах. Ульяновск. Арское. 2010 год. 

 Практический материал из опыта работы МДОУ «Покровский» города Белгород. Раз ступень-

ка, два ступенька. Белгород. 2010 год. 

 Чему мы доброму за лето научились. Ульяновск. Арское. 2011 год. 

 Шишова Татьяна. Страх мой – враг мой. Как помочь ребенку избавиться от страхов. Москва. 

Никея. 2011 год. 

 

6.3. Средства обучения и воспитания. 
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В состав содержания программы «Добрый мир» входит комплекс разноплановых материалов, позво-

ляющих осуществлять разнообразные виды деятельности детей. методика представления материала 

опирается на принцип содержательных обобщений, позволяя решать задачи комплексного личност-

ного развития детей как процесса умственного, нравственного, эстетического и других видов воспи-

тания и развития. 

Материалы каждой темы разрабатываются последовательно на трех уровнях представлений.  

Первый уровень – наблюдения на прогулке, эмоциональные впечатления. 

Второй уровень – формирование представлений в группе, эмоциональные впечатления оформляются 

и осмысливаются в виде понятий при чтении, беседах, обсуждениях. 

Третий уровень – закрепление представлений в творческих видах деятельности. 

Методы и приемы реализации программы «Добрый мир»: 

• Беседа –игра пред прогулкой - мотивация, создание интереса. 

• Работа с иллюстрациями – смотрим, обсуждаем. 

• Игровая деятельность – развиваем произвольность психических процессов, применяем полу-

ченные представления и умения в самостоятельной деятельности. 

• Наблюдения на прогулке – знакомимся с окружающим миром. 

• Чтение стихотворений и рассказов и их обсуждение  – учимся слушать, понимать, рассуждать. 

• Творческая деятельность – содержательное обобщение, рассказываем о том, что запомнили, 

готовим подарки для близких и друзей. 

• Речевая деятельность – учим скороговорки, считалки, поговорки, стихотворения. 

• Обсуждения – размышления – учимся делать умозаключения. 

• Угадывание загадок – учимся мыслить. 

• Музыкальная деятельность – слушаем музыку, поем, водим хороводы. 

 

6.4. Режим дня. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы «Добрый мир» 

осуществляется в двух формах: совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной дея-

тельности детей в утренний и вечерний моменты, во время наблюдений на прогулках.  

Социально-коммуникативное развитие. 

• Рассматривание картин, беседы о предметах и явлениях окружающего мира. 

• Игровые ситуации на усвоение норм и правил поведения со сверстниками 

• Обучение сюжетно-ролевой игре 

• Беседы о семье, о родном городе, о родной стране, о государственных праздниках 

• Коллективный труд в природном уголке 

• Коллективный труд, рассматривание картин о труде взрослых, дежурство. 

• Беседы, игры, конкурсы по теме семья, детский сад, родной город. 

Речевое развитие. 

• Игры на развитие активного и пассивного словаря 

• Рассматривание иллюстраций, знакомство с русским народным творчеством 

• Игры на развитие связной речи 

• Слушание литературных произведений в аудиозаписи 

• Знакомство с иллюстраторами детских книг, чтение классической и современной литературы 

• Игры-драматизации по сказкам и литературным произведениям 

Познавательное развитие. 

• Ознакомление со свойствами и качествами материалов и веществ, игры, опыты, наблюдения 

(неживая природа) 

• Дидактические игры экологического содержания, рассматривание картин, беседы 

• Игровые упражнения, беседы о правилах поведения в общественных местах 

Художественно-эстетическое развитие.  

• Художественный труд. Знакомство с декоративно-прикладным искусством 

• Хороводные игры с пением 

• Слушание музыки. Знакомство с композиторами.  

• Хороводные игры с пением 
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• Конструирование из бумаги, природного, бросового материала  

Физическое развитие.  

• Динамические паузы, пальчиковая гимнастика, физкультминутки, работа по развитию 

основных движений, подвижные игры. 

 

6.5. Циклограмма традиционных событий, мероприятий, праздников и развлечений. 

 

 Праздники   Развлечения  Выставки, конкур-

сы, совместные ме-

роприятия 

Городские мероприя-

тия 

се
н

-

тя
б

р
ь
  День знаний 

 

Месячник безопас-

ности 

Выставка «Мой 

родной Ульяновск» 

День рождения города 

Ульяновска 

о
к
тя

б
р
ь
 Осень в гости к 

нам пришла 

Веселые старты 

 

Осенний калейдо-

скоп 

Веселый огород 

 

н
о
-

я
б
р
ь
  День матери 

 

У мамы руки золо-

тые 

Выставка рисунков 

«Мамочка моя» 

д
е-

к
аб

р
ь
 Новый год прихо-

дит к нам 

 Декада инвалидов 

Новогодние игруш-

ки 

Конкурс новогоднего 

оформления ДОУ 

я
н

в
ар

ь  Рождество  

Христово 

Зимние игры 

Акция «Помоги 

птицам» 

Акция «Помоги пти-

цам» 

ф
ев

р
ал

ь
  День защитника Оте-

чества 

Масленица  

Акция «Помоги 

птицам» 

Защитники Отече-

ства 

Акция «Помоги пти-

цам» 

м
ар т 

Маму поздравля-

ем 

 Подарок для мамы Малышок (спартакиада) 

ап
р
ел

ь
  Юморина  

Светлый день Пасхи 

Пасхальный суве-

нир 

День здоровья 

Конкурс детского твор-

чества 

Агитпоезд «За здоровый 

образ жизни» 

м
ай

 День Победы 

Выпуск в школу 

 Я помню, я гор-

жусь! 

 

и
ю

н

ь
 День защиты де-

тей 

Сказки А.С. Пушки-

на 

Здравствуй, лето! 

Папа может! 

День отца 

и
ю

л
ь
 Праздник мыль-

ных пузырей 

День семейного об-

щения 

Моя семья  

ав
-

гу
ст

  До свидания, лето! 

День российского 

флага 

Летние денечки День российского фла-

га 

 

6.6. Развивающая предметно-пространственная среда. 
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         В помещениях дошкольного учреждения создана естественная уютная обстановка, гармоничная 

по цветовому и пространственному решению. Используются светлые пастельные тона для оформле-

ния стен, подобрана мебель естественных тонов. Для активизации эстетических впечатлений исполь-

зуются различные «неожиданные материалы», пособия: поделки из различных природных и бросо-

вых материалов, художественные семейные фотографии, предметы современного декоративного ис-

кусства и народных промыслов. 

         В групповых комнатах ДОУ организованны уголки природы с многочисленными растениями, 

уголки патриотического воспитания, уголки для творчества. 

          В помещениях детского сада развешиваются самые разные фотографии детей. В «уголках 

уединения» всегда лежат альбомы и папки с семейными фотографиями. В старшем дошкольном воз-

расте при ознакомлении с народами России используются уголки русской культуры, в которые со-

браны разнообразные атрибуты отражающие культуру и особенности народа. 

           Специфика социальных потребностей детей с проблемами в развитии и задач коррекционной 

работы обуславливает коррекционную направленность предметно-развивающей среды, которая яв-

ляется основным условием успешности социальной адаптации и реабилитации детей с проблемами 

развития. С учётом коррекционной направленности обучения и содержания воспитания дошкольни-

ков ТНР развивающая, предметно-пространственная среда имеет свою специфику, которая обеспе-

чивает коррекционно-компенсаторные условия для полноценного развития всех видов детской дея-

тельности.  Предметно-развивающая среда, наполненная специальными объектами, средствами, кор-

рекционно-компенсирующими играми и игрушками, дидактическими пособиями и материалами 

практически согласуется с уровнем «актуального развития» ребенка. В каждой группе имеются маг-

нитофоны для слушания музыки, диски  с аудиозаписями, картотека детской художественной лите-

ратуры духовно-нравственного содержания. 

7. Программа воспитания. 

Пояснительная записка. 

         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, граж-

данственности, 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»1. 

         Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами воспита-

тельно-образовательного процесса. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных до-

стижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-

нравственными ценностями.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Целевой раздел. 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание усло-

вий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных об-

ществом нормах и правилах поведения; 

                                                             
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для возрастного периода (4 года - 8 лет) на основе планиру-

емых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей обучаю-

щихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных цен-

ностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

опирается на следующие принципы: 

• принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граждан-

ственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

• принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспи-

тания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, со-

творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

• принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

• принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диало-

гу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребен-

ку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

• принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности 

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

поведения; 

• принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения 

к культурным ценностям и их освоения; 

• принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, куль-

турно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему обра-

зования. 

Принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, общности, куль-

турные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недель-

ного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания (воспи-

танниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает психофизических особенно-

стей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насы-

щенность и структурированность. 

Общности ДОУ: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками ДОУ. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Осно-

вой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельно-

сти. 

Педагогические работники должны: 
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 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориен-

тиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незначи-

тельные стремления к общению и взаимодействию; 

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

группы обучающихся принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на ос-

нове чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять вни-

мание к заболевшему другому ребенку; 

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

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжела-

тельность); 

 учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех педагогиче-

ских работников, членов семей обучающихся, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОУ. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и сопережива-

ние, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь 

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

работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом воз-

расте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспита-

тельных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, 

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе других детей рождается тогда, ко-

гда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В ДОУ 

должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения но-

вого, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и тради-

циям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для под-

ражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования 

5. Культура поведения педагогического работника в ДОУ направлена на создание воспитыва-

ющей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансиро-

ванность планов являются необходимыми условия нормальной жизни и развития обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой человек 

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

ловека. 
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Социокультурный контекст воспитания учитывает этнокультурные, конфессиональные и ре-

гиональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

ДОУ. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в ДОУ. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, обо-

значенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие 

основные виды деятельности и культурные практики: 

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

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями (законным представителям); 

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком ин-

струментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работни-

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

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная ак-

тивность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознатель-

ность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспита-

теля нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка с ОВЗ к концу дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в до-

школьном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это 

может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии 

со Стандартом. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся сТНР дошкольного воз-

раста (до 8 лет). 

Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направле-

ния воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представле-

ние о своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, сотрудни-

чество 

Различающий основные проявления добра и зла, при-

нимающий и уважающий ценности семьи и общества, прав-

дивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нрав-

ственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: от-

ветственность за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший основы ре-

чевой культуры. Дружелюбный и доброжелательный, умею-

щий слушать и слышать собеседника, способный взаимодей-

ствовать с педагогическим работником и другими детьми на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, про-

являющий активность, самостоятельность, инициативу в по-

знавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании, обладающий пер-

вичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и обще-

ственной гигиены, стремящийся соблюдать правила безопас-

ного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой сре-

де), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к отобра-

жению прекрасного в продуктивных видах деятельности, об-

ладающий зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

 Содержательный раздел. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач которого явля-

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

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образо-

вательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном об-

разовательном процессе.  

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее укла-

да, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия "патрио-

тизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

ных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважени-

ем к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за насто-

ящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

 формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собствен-

ного достоинства как представителя своего народа; 

 воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотече-

ственникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, роди-

телям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности; 

 воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания един-

ства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
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При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России 

и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обу-

чающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отноше-

ния к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспита-

ния. 

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

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

и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в фор-

мировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Задачи социального направления воспитания: 

 Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фолькло-

ре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различ-

ных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и забо-

ты. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

 Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудниче-

ства, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

         При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на не-

скольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, тра-

диционные народные игры; 

 воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

 учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

 учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

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

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

 развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

 формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравне-

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

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и про-

смотра книг; 



 135 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим ра-

ботником; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

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

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

творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучаю-

щихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье форми-

рующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармонично-

го физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ понимание 

того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков 

заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ 

в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ро-

лей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

 формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Задачи трудового воспитания: 

 Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и воспи-

тание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 
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преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудо-

вой деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

 Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

 Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на не-

скольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, ис-

пользовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непремен-

но сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они по-

чувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ соот-

ветствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, жела-

нием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - "культура 

и красота"). 

Задачи этико-эстетического воспитания: 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с 

ОВЗ действительности; 

 формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

 Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель ДОУ 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной рабо-

ты: 

 учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, эти-

кет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в обществен-

ных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и 

отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушка-

ми, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к предстоя-

щей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завер-

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

порядок свою одежду. 



 137 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к кра-

соте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следую-

щее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучаю-

щихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных пред-

ставлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОУ; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по раз-

ным направлениям эстетического воспитания. 

Особенности реализации воспитательного процесса. 

− ключевые элементы уклада ДОУ: детский сад посещают воспитанники с ограниченными 

возможностями здоровья (задержка психического развития, тяжелые нарушения речи, дети-

инвалиды с ДЦП, с расстройствами аутистического спектра, нарушениями психического и речевого 

развития). Детский сад расположен в жилом массиве Железнодорожного района. Основной контин-

гент родителей (законных представителей) воспитанников – работники сферы обслуживания, рабо-

чие. Большую часть воспитанников составляют мальчики (от 70 до 90%). 

− существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку проблем-

ных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или 

недостаточно выраженным в массовой практике: индивидуализация воспитания и обучения создание 

комфортных эмоциональных условий для каждого ребенка с ОВЗ, осуществление индивидуального 

подхода к родителям воспитанников. 

− особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ДОУ: 

организация тесного взаимодействия с детской библиотекой № 11, с ТПМПК Ульяновска, Ульянов-

ским государственным педагогическим университетом им. И.Н. Ульянова. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с 

ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуа-

ции развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ дошколь-

ного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социо-

культурного окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отно-

шений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями)  

обучающихся 

Информационно-аналитические 

• анкетирование; 

• опрос; 

• "почтовый ящик". 

Наглядно-информационные 

• родительские клубы; 

• мини-библиотека; 

• информационные стенды; 

• выпуск газеты. 

Познавательные 

• родительские гостиные; 

• нетрадиционные родительские собрания; 
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• устные журналы; 

• экскурсии. 

Досуговые 

• праздники; 

• совместные досуги; 

• акции; 

• участие родителей в конкурсах, выставках. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• 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 возмож-

ностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудниче-

ства, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, орга-

низуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребно-

стям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье 

 

Организационный раздел. 

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного воспита-

тельного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно вос-

производить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

 Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и сред-

ства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

 Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к дости-

жению целевых ориентиров Программы воспитания. 

 Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

 Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в ин-

тересах которых реализуется Программа воспитания (Уклад и ребенок с ОВЗ опреде-

ляют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные 

укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - это содержатель-

ная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, сте-

пень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 "от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, способ-

ствующую воспитанию необходимых качеств; 

 "от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе ко-

торой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка 

с ОВЗ в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с 

ОВЗ и педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспи-

тательных целей; 

 "от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, 

в особенности - игровой. 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События ДОУ. 
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Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является воспита-

тельным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник продумывает 

смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возник-

шая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи обучающихся, индивидуаль-

ная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагоги-

ческим работником воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную, региональную спе-

цифику, а также специфику ДОУ и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование для обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ; 

 игрушки; 

 знаки и символы государства - России, города Ульяновска; 

 ППС экологичная, природосообразная и безопасная; 

 ППС обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной деятель-

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

(фотоальбомы с семейными фотографиями, атрибуты для сюжетно-ролевых игр). 

 ППС обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, эксперимен-

тирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира (детская литература, энцикло-

педии, дидактические игры, наглядный тематический материал, пособия и приборы для 

проведения опытов и экспериментов, глобус, карта России, макеты, модели времен го-

да, дней недели, календарь, часы). 

 ППС обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (картинный и дидактический материал 

по теме «Профессии», пособия для организации труда в уголке природы, хозяйственно-

бытового труда, детские поделки).  

 ППС обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта (атрибуты для органи-

зации подвижных игр, упражнений в группе и на свежем воздухе, лэп-буки по форми-

рованию основ здорового образа жизни, дидактический материал для развития мелкой 

моторики). 

 ППС предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, зна-

комства с особенностями русской культурной традиции. Вся среда дошкольной орга-

низации гармонична и эстетически привлекательна. 

 Наличие базовых компонентов для полноценного развития ребенка: природный ландшафт на 

территории, уголок природы в группе, уголок для двигательной деятельности, игровой уго-

лок, место для художественно-эстетической и театрализованной деятельности, уголок для ди-

дактических игр и учебно-дидактических пособий, место и оборудование для продуктивной и 

экспериментальной деятельности. 

 Наличие методической и психолого-педагогической службы в МБДОУ. 

 Наличие методической литературы. 

 Наличие системы взаимодействия с семьей. 

 Реализация индивидуально-дифференцированного подхода во время пребывания ребенка в 

детском саду: 

- дозирование нагрузки как по сложности, так и по сложности материала; 

- индивидуальная помощь; 

- введение зрительных опор на этапе программирования и выполнения задания; 

- речевое регулирование на этапах планирования и выполнения задания; 

- совместное с педагогом сличение образца и результата детской деятельности, оценка его. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
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Учитель-дефектолог планирует и проводит коррекционные занятия в подгруппах и индивидуально, 

консультирует родителей, согласовывает план работы воспитателей и узких специалистов.  

Воспитатель формирует у детей культурно-гигиенические навыки; организует игровую, трудовую, 

физическую деятельность детей, непосредственно образовательную деятельность, проводит индиви-

дуальные и подгрупповые занятия по заданию учителя-дефектолога и учителя-логопеда, обеспечива-

ет присмотр и уход за детьми.  

Музыкальный руководитель проводит фронтальные и индивидуальные музыкальные занятия, го-

товит детей к участию в развлечениях и праздниках.  

Инструктор по физической культуре проводит индивидуальную работу с детьми, проводит утрен-

нюю гимнастику, занятия по физической культуре в зале и на прогулке, физкультурные развлечения 

и праздники. 

Педагог-психолог проводит индивидуальную и подгрупповую работу по коррекции познавательно-

го и эмоционального развития, проводит наблюдение за детьми в период адаптации, оказывает кон-

сультативную помощь педагогам и родителям.  

Педагогический коллектив ДОУ в количестве 16  человек.  

Качество кадрового обеспечения. 

 

не атте-

стовано 

аттесто-

ваны на 

соответ-

ствие 

I катего-

рия 

высшая 

категория 

% атте-

стован-

ных 

    

Заведующий детским садом - 1 - - 100% 

Заместитель заведующего по 

УВР 

 
1 - - 100% 

Воспитатели 8 человек 1 0 0 7  100% 

Музыкальный руководитель - 1 -  100% 

Учитель-дефектолог - - 0 3 100% 

Учитель – логопед 1 - 0 1 100% 

Педагог-психолог - - - 1 100% 

Инструктор по физической 

культуре 

- 
- - 1 100% 

И т о г о:  2 – 12% 3– 18 % 0 13 - 70% 100% 

 

Анализ профессионального уровня кадров. 

 Всего Образование 
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Должность ра-

бот-

ников 

высшее 

педагоги-

ческое 

среднее 

профес-

сио-

нальное 

сред-

нее 

% работ-

ников  с 

соответ-

ствую-

щим об-

разовани-

ем 

Заведующий ДОУ 1 1   100% 

Заместитель заведующего по УВР 1 1   100% 

Воспитатель 8 1 7  100% 

Музыкальный руководитель 1 1   100% 

Учитель-дефектолог 3 3   100% 

Учитель – логопед 2 2   100% 

Педагог-психолог 1  1  100% 

Инструктор по физической культуре 1 1   100% 

И т о г о: 18 10 – 55% 8– 45% 0 100% 

 

Стаж работы: 

 

0 – 5 лет 5 – 10 лет 10 – 20 лет более 20 лет 

3 - 17% 1 - 6% 4 -  22% 9 - 55% 
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 имеется график прохождения курсов повышения квалификации; 

 Государственные и отраслевые награды имеют: заведующий МБДОУ – заслуженный учитель 

РФ, 8 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ; 

 100% педагогических работников  работают в МБДОУ на штатной основе; 

 движение кадров за последние пять лет: в МБДОУ приняты 1 учитель-дефектолог, 3 

воспитателя, 1 педагог-психолог и 1 инструктор по физической культуре; 

 молодых специалистов в МБДОУ нет 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования вос-

питывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совмест-

ность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участ-

никами образовательных отношений в ДОУ. 

Событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ре-

бенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечи-

вает 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, взаимо-

уважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разно-

возрастных 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 обес-

печивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обес-

печить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучаю-

щихся и педагогических работников. 

Основные условия реализации Программы воспитания в ДОУ: 

 полноценное проживание ребенком дошкольного этапа детства, обогащение (амплифи-

кация) детского развития; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспита-

ния; 

 содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской дея-

тельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях ДОУ: 

 формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); 
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 обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окружа-

ющими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представ-

лений об окружающем мире; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации кадровых, 

финансовых, материально-технических условий. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными работни-

ками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным требовани-

ям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-

листов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образова-

ния", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный 

№ 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ок-

тября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 

2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), "Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); "Специалист в области 

воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 10 января 2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

26 января 2017 г., регистрационный № 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию технической по-

мощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный 

№ 46612). 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования обучаю-

щимися с ОВЗ.  

Календарный план воспитательной работы. 

На основе Программы составляется календарный план воспитательной работы ДОУ. План 

определяет перечень событий, которые могут стать основой для проведения воспитательных меро-

приятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с указанием: 

содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков проведения, в том 

числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения избираются ДОУ самостоятельно в 

зависимости от задач воспитательной работы, возраста обучающихся, их погруженности в смысл 

праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, закреп-

ляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной деятельности) Многие 
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праздники могут включаться в календарь воспитательной работы регионально, опираясь на личный 

опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом возрастных, физиологических и психоэмоци-

ональных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения. 

 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День памяти 

жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регио-

нально и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольни-

ками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план воспита-

тельной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план воспитатель-

ной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-

1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной рабо-

ты с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 

году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) 

ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 
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1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспитательной ра-

боты с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 
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Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 но-

ября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм.) «Об образо-

вании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим досту-

па:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных органи-

заций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических пра-

вил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена 

труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигие-

на детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным ма-

шинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

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

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Заре-

гистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методиче-

ских рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Россий-

ской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образования). 

 

Перечень литературных источников 

1. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирова-

ние у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования 

восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005. 

2. Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

3. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011. 

4. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.: 

КАРО, 2010. 

5. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

6. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недо-

развитием речи. — М., 2002. 
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7. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

8. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — 

М.: ДРОФА, 2008. 

9. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 

Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

10. Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.  

11. Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 

2003. 

12. Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. 

— М.: ВЛАДОС, 2007. 

13. Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — 

СПб., 2006. 

14. Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

15. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

16. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005.  

17. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

18. Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. – 

М.: Национальный книжный центр, 2016. 

19. Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

20. Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

21. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у дошкольни-

ков. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

22. Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию выразитель-

ных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  

23. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

24. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного обра-

зования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. 

Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  

25. Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой мотори-

ки и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

26. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

27. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

28. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — 

М.: В. Секачев,2007. 

29. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений 

речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

30. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для де-

тей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

31. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — 

М.: Академия, 2004. 

32. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

33. Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

34. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

35. Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под ред. 
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Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

36. Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И. Лу-

бовского. — М.: Академия, 2004.  

37. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. Ба-

ряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

38. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.– М., 2000. 

39. Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо 

2015. 

40. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

41. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи 

у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

42. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

43. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2005. 

44. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. ФГОС. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14.  

2. Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: http://www.school.edu.ru.  

3. Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru.  

4. Сайт «Всероссийский Августовский педсовет». - Режим доступа: www.pedsovet.org. 

5. Образовательный портал. – Режим доступа: http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-

rabotapublikatcii.html.  

6. Сайт ФГАУ «ФИРО». – Режим доступа: http://www.firo.ru.  

7. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа:: 

http://www.consultant.ru. 
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Краткая презентация АОП ДО для детей с ТНР МБДОУ №  115. 

 

     Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее – програм-

ма) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 115 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет, имеющих тяжелые нарушения 

речи, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками достаточного уровня готовности к дальнейшему обучению в школе. Программа раз-

работана для детей дошкольного возраста 4-7 лет с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, федераль-

ной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства просвещения РФ 

от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об утверждении федеральной адаптированной образовательной про-

граммы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. Целе-

вой раздел программы раскрывает цели, задачи, принципы формирования программы, содержит ха-

рактеристику детей с тяжелыми нарушениями речи, отражает планируемые результаты освоения 

программы. Содержательный раздел программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям, формы и методы реализации программы, описание образова-

тельной деятельности по коррекции нарушений в психическом развитии дошкольников. Организа-

ционный раздел содержит сведения о психолого-педагогических, материально-технических условиях 

реализации программы, об особенностях организации образовательной работы в ДОУ.  

Программа воспитания является неотъемлемой частью АОП ДО и раскрывает содержание 

воспитательной работы с дошкольниками по патриотическому и нравственному воспитанию. 

 


		2024-09-06T15:17:38+0400
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 115




