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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1.1 Пояснительная записка 

 

Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи структурного подразделения государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

№9 имени кавалера ордена Мужества Д.И.Герасименко  «Центр образования» городского округа 

Октябрьск Самарской области «Детский сад №9» (далее– Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции 

приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 

6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее –ФГОС ДО) и федеральная адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения 

России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., 

регистрационный № 72149 (далее – ФАОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно- нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29декабря2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона 

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции 

приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 

6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано 

в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано  

Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
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сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный №61573); 

‒ Устав ОО; 

‒ Программа развития детского сада; 

‒ Положение о ППк. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и обеспечивает: 

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном его 

возрасту содержании доступными средствами; 

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования(далее–ДО), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего 

историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

‒ созданиеединогофедеральногообразовательногопространствавоспитанияиобучения 

детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его 

родителям (законным представителям) равные, качественные условия ДО, вне зависимости от 

места и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие 

детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, климатических 

особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на 

потребность детей и их родителей: 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой: 

‒ рабочая программа воспитания, 

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО, 

‒ учебный план, 

‒ календарный учебный график, 

‒ календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее 

формированию; планируемые результаты освоения Программы в младенческом, раннем, 

дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; характеристики 

особенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, подходы к 

педагогической диагностике планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для всех возрастных групп, обучающихся (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в соответствии с 
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федеральной программой и с учетом используемых методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

‒ способов поддержки детской инициативы; 

‒ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; 

‒ образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая раскрывает 

задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание: 

‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы; 

‒ организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС); 

‒ материально-техническое обеспечение Программы; 

‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, календарный 

план воспитательной работы. 

Сведения об осуществлении образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР: 

СП «Детский сад №9» ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск 

Почтовый адрес: 445240, Самарская область, г.Октябрьск, ул. Ленина, д. 46 

e-mail: so_dou_9okt@samara.edu.ru  

Комплектование групп компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется 

по результатам ТПМПК. 

Контингент воспитанников составляет: 

Возрастная категория детей Направленность групп Количество групп 

От 5-7 лет подготовительная 

комбинированной 

направленности 
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Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

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

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

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

социального статуса; 

mailto:so_dou_9okt@samara.edu.ru
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 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого 

 ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 

и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), 

 охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

 

1.1.2 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР: 

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

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

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и 

(или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся 

с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 
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ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, 

в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с 

ТНР тесно связано с речевым и социально- коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

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

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

которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную программу. 

При этом за Организацией остаѐтся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.1.3 Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния 

его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Особенности развития детей дошкольного с общим недоразвитием речи. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

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

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

и сохранном интеллекте. Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико- грамматического и фонетико- фонематического 

недоразвития. 

У дошкольников с первым уровнем речевого развития речевые средства общения крайне 

ограничены. Активный словарь детей состоит из небольшого количества нечетко произносимых 

обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Широко используются указательные 

жесты, мимика. Дети пользуются одним и тем же комплексом для обозначения предметов, 

действий, качеств, интонацией и жестами, обозначая разницу значений. Лепетные образования в 

зависимости от ситуации можно расценить как однословные предложения. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Названия 

действий заменяются названиями предметов (открывать — «древ» (дверь), и наоборот — 

названия предметов заменяются названиями действий (кровать — «пат»). Характерна 

многозначность употребляемых слов. Небольшой запас слов отражает непосредственно 

воспринимаемые предметы и явления. 

Дети не используют морфологические элементы для передачи грамматических отношений. 

В их речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. «Фраза» состоит из лепетных 

элементов, которые последовательно воспроизводят обозначаемую ими ситуацию с 
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привлечением поясняющих жестов. Каждое используемое в такой «фразе» имеет многообразную 

соотнесенность и вне конкретной ситуации понято быть не может. 

Пассивный словарь детей шире активного. Однако исследованием Г. И. Жаренковой (1967) 

показана ограниченность импрессивной стороны речи детей, находящихся на низком уровне 

речевого развития. 

Отсутствует или имеется лишь в зачаточном состоянии понимание значений 

грамматических изменений слова. Если исключить ситуационно ориентирующие признаки, дети 

оказываются не в состоянии различить формы единственного и множественного числа 

существительных, прошедшего времени глагола, формы мужского и женского рода, не понимают 

значения предлогов. При восприятии обращенной речи доминирующим оказывается лексическое 

значение. 

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью. Отмечается 

нестойкое фонетическое оформление. Произношение звуков носит диффузный характер, 

обусловленный неустойчивой артикуляцией и низкими возможностями их слухового 

распознавания. Число дефектных звуков может быть значительно большим, чем правильно 

произносимых. В произношении имеются противопоставления лишь гласных — согласных, 

ротовых — носовых, некоторых взрывных — фрикативных. Фонематическое развитие находится 

в зачаточном состоянии. 

Задача выделения отдельных звуков для ребенка с лепет ной речью в мотивационном и 

познавательном отношении непонятна и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития этого уровня является ограниченная способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития характеризуется возросшей речевой 

активностью ребенка. Общение осуществляется посредством использования постоянного, хотя 

все еще искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов. 

Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. 

На этом уровне возможно пользование местоимениями, а иногда союзами, простыми предлогами 

в элементарных значениях. Дети могут ответить на вопросы по картине, связанные с семьей, 

знакомыми событиями окружающей жизни. 

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети пользуются 

только простыми предложениями, состоящими из 2—3, редко 4 слов. Словарный запас 

значительно отстает от возрастной нормы: выявляется незнание многих слов, обозначающих 

части тела, животных и их детенышей, одежды, мебели, профессий. 

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного словаря, словаря 

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

слова близкими по смыслу. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций: 

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

• нередко употребление существительных в именительном падеже, а глаголов в инфинитиве 

или форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени; 

• в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных по числам («два 

каси» — два карандаша, «де тун» — два стула); 

• отсутствие согласования прилагательных с существительными, числительных с 

существительными. 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными конструкциями: часто 

предлоги опускаются вообще, а существительное при этом употребляется в исходной форме 

(«книга идит то» — книга лежит на столе); возможна и замена предлога («гиб лятет на далевим» 

— гриб растет под деревом). Союзы и частицы употребляются редко. 

Понимание обращенной речи на втором уровне значительно развивается за счет различения 

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

морфологические элементы, которые приобретают для них смыслоразличительное значение. 
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Это относится к различению и пониманию форм единственного и множественного числа 

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

рода глаголов прошедшего времени. Затруднения остаются при понимании форм числа и рода 

прилагательных. 

Значения предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. Усвоение 

грамматических закономерностей в большей степени относится к тем словам, которые рано 

вошли в активную речь детей. 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных искажений звуков, 

замен и смешений. Нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, 

аффрикат, звонких и глухих («пат книга» — пять книг; «папутька» — бабушка; «дупа» — рука). 

Проявляется диссоциация между способностью правильно произносить звуки в изолированном 

положении и их употреблением в спонтанной речи. 

Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры. Нередко при 

правильном воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: перестановка 

слогов, звуков, замена и уподобление слогов («морашки» —ромашки, «кукика» — клубника). 

Многосложные слова редуцируются. 

У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их неподготовленность 

к овладению звуковым анализом и синтезом. 

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 

Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в основном это 

свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук заменяет одновременно два или 

несколько звуков данной или близкой фонетической группы. 

Например, мягкий звук с, сам еще недостаточно четко произносимый, заменяет звук с 

(«сяпоги»), ш («сюба» вместо шуба). ц («сяпля» вместо цапля), ч («сяйник» вместо чайник), щ 

(«сетка» вместо щетка); замены групп звуков более простыми по артикуляции. Отмечаются 

нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному; смешения звуков, когда 

изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в словах и предложениях их 

взаимозаменяет. 

Правильно повторяя вслед за логопедом трех-четырехсложные слова, дети нередко 

искажают их в речи, сокращая количество слогов (Дети слепили снеговика. — «Дети сипили 

новика»). Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости слов: 

перестановки и замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в слове. 

На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление многих 

лексических значений. В активном словаре преобладают существительные и глаголы. 

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

Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в использовании 

вариантов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, образование новых слов с 

помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют название части предмета названием 

целого предмета, нужное слово другим, сходным по значению. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти 

не употребляются сложные конструкции. 

Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с существительными, 

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

наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов. 

Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается к норме. 

Отмечается недостаточное понимание изменений значения слов, выражаемых приставками, 

суффиксами; наблюдаются трудности в различении морфологических элементов, выражающих 

значение числа и рода, понимание логико-грамматических структур, выражающих причинно-

следственные, временные и пространственные отношения. 
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Отмечаются попытки употребления предложений сложных конструкций. Лексика 

включает все части речи. При этом наблюдается неточное употребление лексических значений 

слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Дети образуют существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. Отмечаются 

множественные аграмматизмы. Дети неправильно употребляют предлоги, допускают ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, замены нестойкие. Недостатки 

звукопроизношения выражаются в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

является произношение слов сложной слоговой структуры. 

Дети могут повторить за взрослым 3-4-х –сложные слова, но искажают их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами. 

 

 

1.1.4. Планируемые результаты реализации Программы 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений, обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 
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12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

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

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребѐнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 
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личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных 

данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности. 

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности 

педагога, начальным и завершающим этапом проектирования образовательного процесса в 

дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности еѐ проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей, 

которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о еѐ 

проведении для получения информации о динамике возрастного развития ребёнка и успешности 

освоения им Программы, формах организации и методах решается непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО:  

 планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры 

дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

 целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся Педагогическая диагностика направлена на оценку 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1)индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных особенностях 

развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются рекомендации для 

воспитателей и родителей (законных представителей) по организации образовательной 

деятельности, планированию индивидуальной образовательной деятельности. Педагогическая 

диагностика проводится в начале и в конце учебного года. Сравнение результатов стартовой и 

финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в произвольной 

форме на основе мало формализованных диагностических методов: наблюдения, свободных 

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

построек, поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При необходимости 

Используются специальные методики диагностики физического, коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя 

педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных 

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

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они 

выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах 

дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог может установить 
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соответствие общих планируемых результатов с результатами достижений ребенка в каждой 

образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления 

указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения 

действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. 

Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и 

взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является карта 

развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели возрастного 

развития ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных наблюдения позволят педагогу 

отследить, выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном 

возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. 

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

которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

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

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

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую среду, 

мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения 

трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагог-психолог). Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

Система мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ. 

Формы, периодичность, решаемые задачи и способы фиксации результатов педагогической 

диагностики: 

Формы проведения 

педагогической 

диагностики 

Решаемые задачи 

(с указанием 

возрастных 

категория 

обучающихся) 

Периодичность, 

ответственные 

Способы фиксации 

Педагогическое 

наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

1. Определение 

исходного, 

промежуточного 

и итогового 

показателей 

качества 

выполнения 

задач 

образовательных 

Начальный 

этап 

освоения Программы, 

воспитатель, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

 

 

 

Карты наблюдений 
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Анализ 

продуктов 

детской деятельности 

 

 

Игровые проблемные 

ситуации 

областей 

(обязательная 

часть) 

2. Определение 

результатов 

решения 

воспитательных 

задач 

Уточнение/ 

подтверждение 

данных 

проведения 

диагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости, 

воспитатель, учитель- 

логопед, педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карты наблюдений 

Методическое пособие, используемое при проведении педагогической диагностики: 
 

Образовательная область Наименование диагностической методики 
(методов диагностики) 

Авторы 

 

2,3,4,5,6,7 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Наблюдение в быту и в организованной деятельности, 

беседа, проблемная ситуация, многократное наблюдение 
Н.В. Верещагина. 

Диагностика 

педагогического 

процесса. Изд.  

Детство-Пресс, 2016  

Познавательное развитие Беседа, проблемная ситуация 

Речевое развитие Проблемная ситуация, наблюдение 

Художественно-
эстетическое развитие 

Проблемная ситуация, наблюдение 

Физическое развитие Наблюдение в быту и в 

организованной деятельности, проблемная ситуация 

 

Цели психологической диагностики: своевременное определение проблем в развитии 

детей, определение необходимости и направлений индивидуально-дифференцированного 

психологического сопровождения семей и детей; выявление уровня актуального развития детей, 

раннее выявление отклонений в развитии; оценка уровня сформированности у детей психических 

процессов, определить уровень эмоциональной и коммуникативной сферы, психологической 

готовности детей к школьному обучению.  

Используются следующие методики: 

- Беседа об общей осведомлённости; 

- Методика «Разрезные картинки»; 

- Методика «Последовательность событий» Н.Бернштейна; 

- Методика «Зашумленная картинка» А.Р. Лурия; 

- Методика «Овладения общей структурой мыслительной деятельности» У.В. Ульенковой 

(«Назови одним словом»); 

- Методика Р.С Немова «Что лишнее?»; 

- Методика «Память на образы» И.В Стародубцевой, Т.П.Завьяловой; 

- Методика «10 слов» А.Р. Лурия; 

- Модифицированная методика «Корректурная проба Бурдона»; 

- Методика «Рисование флажков» У.В. Ульенковой; 

- Методика «Дорожки»; 

- Модифицированная методика «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко; 

- Методика «Бусы» У.В. Ульенковой; 

- Методика «Домик лесника» У.В.Ульенковой; 

- Методика «Рисунок семьи»; 

- Методика «Несуществующее животное». 
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Данные методики помогают оценить уровень сформированности у детей психических 

процессов, уровень эмоциональной и коммуникативной сферы, уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности, возможности работать в соответствии с инструкцией, 

умения самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определённым уровнем работоспособности, а также умением вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего. 

 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагоги выстраивают взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую среду, 

мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

Логопедическое обследование - диагностика проводится с периодичностью 3 раза в год (в 

начале учебного года, в середине и в конце). Используется Логопедический альбом для 

обследования детей. Н. В. Нищева, О.Б. Иншакова. 

Развивающее оценивание качества. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Программы. Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

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

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

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны 

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

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

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

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

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

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

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

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

 разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

 разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

 разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 
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обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся 

с ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

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

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; внешняя оценка Организации, в том 

числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с 

ОВЗ; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

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

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является 

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

семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации;  

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования;  

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

педагогических работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

использует единые 
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 инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

 

 

1.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Цель - создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного, личностного развития детей дошкольного возраста с ТНР, их 

позитивной социализации, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи реализации Программы: 

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

эмоционального благополучия и полноценного развития каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей, осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии детей, 

• способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, 

• формировать эмоционально-насыщенную предметно-пространственную развивающую 

среду, предусматривающую чередование специально-организованной образовательной 

деятельности и нерегламентированной деятельности детей, способствующей успешному 

эмоциональному, речевому и интеллектуальному развитию детей, возможности для их 

самовыражения и саморазвития, 

• построить систему коррекционно-развивающей работы с детьми, обеспечивающей 

выравнивание речевого и психофизического развития детей, 

• создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству, 

•максимально использовать образовательную деятельность разных видов, их интеграцию в 

целях повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса, вариативность 

образовательного материала, позволяющего развивать детей в соответствии с их потребностями, 

интересами и особенностями, 

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

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

сопереживанию, готовность к проявлению гуманного отношения, 

• формировать предпосылки к учебной деятельности, обеспечивая преемственность в 

работе детского сада и начальной школы, 

• взаимодействовать со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников, 

• обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе для детей с 

нарушениями речи как целостная структура, а сама Программа является комплексной. Решение 

конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе 

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

тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, воспитателей, музыкального 

руководителя, руководитель физической культуры, педагога-психолога, старшей медицинской 

сестры) дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации программных 

требований. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 
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интегрированные занятия в соответствии с Программой для детей с нарушениями речи носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями 

и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

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

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы. 

Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

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

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

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

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с нарушениями речи, и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

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

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе 

режимных моментов, коррекционных играх-занятиях, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют воспитатели и 

инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Коррекционное направление работы является приоритетным в группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

• Программа ориентирована на детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи и рассчитана 

на 2 учебных года (старшая и подготовительная к школе группы для детей с нарушениями речи). 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• Принцип индивидуального психолого-педагогического сопровождения. 

• Принцип поддержки творческой и социальной успешности воспитанников 

• Принцип здоровьесберегающего сопровождения детей в образовательном процессе 

•Проектный подход к организации образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

•Принцип комплексности коррекционной работы, предполагающий интеграцию усилий 

разных специалистов 

Принципы формирования программы основаны на особенностях и традициях организации 

образовательного процесса, сложившиеся в ДОО: 

• Принцип индивидуального психолого-педагогического сопровождения. 

• Принцип поддержки творческой и социальной успешности воспитанников 

• Принцип здоровьесберегающего сопровождения детей в образовательном процессе 

• Проектный подход к организации образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

• Принцип комплексности коррекционной работы, предполагающий интеграцию 
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усилий разных специалистов 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста с ТНР Программа 

разработана для воспитания и обучения дошкольников с такими нарушениями речи как общее 

недоразвитие речи (всех уровней). 

Программа для детей с нарушениями речи строится на основе общих закономерностей 

развития детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии психических 

процессов. 

Дети одной возрастной категории, посещающие логопедические группы, могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого развития. 

Поэтому при выборе индивидуального образовательного маршрута, определяемого 

требованиями Программы, учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его речевого 

развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

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

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

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

коррекцию нарушений речевого развития; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

• раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной 

деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

• использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с нарушениями речи модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития; 

• реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

•  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепление 

здоровья детей. 

Целостное содержание Программы для детей с нарушениями речи обеспечивает 

целенаправленную и последовательную работы по всем направлениями развития детей с 

нарушениями речи. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

- расширением содержания образовательных областей познавательное, социально – 

коммуникативное, речевое, физическое и художественно- эстетическое развитие за счет 

реализации парциальных программ:  

• парциальной образовательной программы для детей дошкольного возраста под редакцией 

Лыковой И.А. «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ»,  

• авторской программы «Разговор о правильном питании» (Безруких М.М., Макеева А.Г., 

Филиппова Т.А.), 

• парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой,  

• парциальной программы под редакцией Нищевой Н.В. «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста»,  

• парциальной образовательной программой дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров» Волосовец Т.В., Карповой Ю.В., Тимофеевой Т.В. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, которые 

определены для детей на этапе завершения дошкольного образования в группах 

комбинированной направленности. К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 
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завершения дошкольного образования) относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

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

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

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

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

различных видах деятельности. 

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

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

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. 

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

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

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

усилиям. 

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

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

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры в логопедической работе 

Ребѐнок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

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

многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; 

- продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план); 
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- осуществляет операции фонематического синтеза; владеет понятиями «слово» и «слог», 

«предложение»; 

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

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

односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста) 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития обучающихся с ТНР; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

• не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

 

II. Содержательный раздел Программы 

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

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

нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности 

к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим работником, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

 развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет): 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 
направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 
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детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

Формирование общепринятых норм поведения: Приобщать ребенка к моральным 

ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через 

создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами 

поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

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

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать 

представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств: Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у ребенка внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках 

скромность, умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, малой 

родине, родной стране, чувство патриотизма. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности: Насыщать игрой всю жизнь 

ребенка в детском саду. Учить ребенка самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. Развивать в 

игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность. 

Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить ребенка овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры- эстафеты, 

участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

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

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт ребенка. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих 

игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить 

расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, 

воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Совместная трудовая деятельность: Расширять представления ребенка о труде взрослых 

и его общественном значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 
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Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок 

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

природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, 

игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-

ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания: Учить ребенка соблюдать технику безопасности в 

быту, дома и в детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за 

городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать знакомить 

детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. Закрепить 

правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком своего 

домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей. Расширять представления о 

способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять представления о том, что 

общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

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

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

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет): 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими: Формировать систему 

устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. Упражнять детей в нравственных 

действиях, используя положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 

Формирование гендерных и гражданских чувств: Продолжать работу по половой 

дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми преимуществами, данными природой 

каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность. 

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

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

Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности:. 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 
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Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность 

в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

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

Совместная трудовая деятельность:  
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания: Закреплять навыки безопасного повеления дома, 

в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

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

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: игра; представления о мире 

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

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений, 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

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

отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения 

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

расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

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

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя не директивное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия 

по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) 
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проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям 

(законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи   

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

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

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 

обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

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

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

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально- 

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также 

все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего 

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

ее природы, многообразии стран и народов мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

(5-6 лет): 

Сенсорное развитие: Совершенствовать умение обследовать предметы разными 

способами. Развивать все виды восприятия. Совершенствовать сенсорную интеграцию. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 
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качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие психических функций: Развивать слуховое внимание и память при восприятии 

неречевых звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

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

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

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

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

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

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность:  

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

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

досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о 

бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными  

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об 

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

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, планетах. 

Развитие математических представлений: Формировать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы 

Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из 

большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

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

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык 

раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 
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Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму 

в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому. 

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

очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет): 

Сенсорное развитие: Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, 

вкус). Совершенствовать сенсорную интеграцию. Совершенствовать умение воспринимать 

предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов чувств, 

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

сравнивать предметы. 

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

Развитие психических функций: Продолжать развивать все виды восприятия, учить 

воспринимать и учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами 

чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность 

обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность:  

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

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

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

дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

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

желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 

труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 

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

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

Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как 

о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 
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Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении 

космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему 

живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать 

основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

Развитие математических представлений: Количество и счет. Уточнить и расширить 

представления о количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. 

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

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

Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число 

на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач 

учить пользоваться математическими знаками: «+», «–», «=». 

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

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем — 

четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 

меры. Развивать глазомер. 

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

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

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

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

квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, 

шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг 

на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, 

правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. 

Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели 

и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — 

месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени сформировать 

умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 
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 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

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

предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития 

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно с педагогическим 

работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет 

о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные 

ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных 

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

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

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

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

читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 
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Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

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

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

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

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

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

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

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

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

различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

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

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

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

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

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

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

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать 

и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

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

слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

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

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

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

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

деятельности. 

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

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

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

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

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

звук, твердый согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

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

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, Ы, Э, с согласными буквами М, Н, П, Т, К 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

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

 Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов 

и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

речи. 

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

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

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

и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
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Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

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

причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

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

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

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

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений 

с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

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

предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

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

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

тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

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

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

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

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

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

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

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

предложения. 

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

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

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

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

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

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

согласные звуки. 

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

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

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

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

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

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

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

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

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

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

деятельности. 

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

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

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

навык различения согласных звуков по признакам: глухой—звонкий, твердый—мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук, слог, ударение. 

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

звук, твердый согласный звук. 

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

Познакомить с буквами Б, Д, Г,  В, Ф, Х, С, З, Ш, Ж, Ц, Ч, Щ, Й, Е,Ё, Ю, Я, Л, Р, Ь, Ъ 
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Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов, слоговой анализ, постановка 

ударения. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

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

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

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Языковой анализ предложения. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

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

точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И, ча — ща с буквой А, чу — щу с буквой 

У). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с  

изменением времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе 

с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

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

предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития 

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим 

работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет 

о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные 

ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно- 

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. 



35 

 

Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", 

"Когда?..", обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, 

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

вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

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

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

читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

Эту работу учитель-логопед и воспитатель проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития, обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; развития способности к 

восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

(5-6 лет): 

Восприятие художественной литературы: Развивать интерес к художественной 

литературе, навык слушания художественных произведений, формировать эмоциональное 

отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить 

выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Конструктивно – модельная деятельность: Совершенствовать конструктивный праксис 

в работе с разрезными картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками 

с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

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

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

выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

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

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Изобразительная деятельность: 
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Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. 

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

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при 

работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, 

Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие 

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

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки 

рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное развитие: Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать 

интерес и любовь к ней. Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической 

и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

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

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах ребенка. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 
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Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

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

музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать 

навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной 

шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать 

их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 

используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

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

ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и 

ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык 

самостоятельного инструментального музицирования. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет): 

Восприятие художественной литературы: Развивать интерес к художественной 

литературе и чтению. Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, 

поступков героев, художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. Сформировать умение 

определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному 

или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», 

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

Конструктивно – модельная деятельность:  
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 

дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции, работать в инженерных книгах. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в 

Летнем саду» , «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Изобразительная деятельность: Развивать эстетическое восприятие, эстетические 

представления, эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, 

работах товарищей и собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 
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Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания 

при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. 

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по 

мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение 

создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

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

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать 

умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

Музыкальное развитие: Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с 

классической, народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, 

развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический 

слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать 

умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 

творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства, и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, 

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

оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 

зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. 

Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого 

пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать 

песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный 

и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 
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Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, 

небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности. 

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со 

педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии 

обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем 

деятельность обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты 

на утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности 

и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и 

может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

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

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

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

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

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 
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Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

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

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

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

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно 

же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

(5-6 лет): 

Физическая культура: Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных 

умений и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, полуприсядь, перекатом с пятки на носок, 

мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы 

в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные 

движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске 

вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—

4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической 
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скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, 

ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на 

другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между 

рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна 

нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

планирование образовательной и коррекционной деятельности продвижением вперед. 

Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на 

двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и 

влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию 

на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить 

прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку 

на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), 

качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и 

бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в 

заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать 

мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать 

мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя 

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом 

вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных 

исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки 

с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до 

мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои 

действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений передавать 

характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, 

в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в 

колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету 

в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному 

в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных 

построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, 

на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 

вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в 

движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 

стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в 

замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками 
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за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться 

ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 

руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги 

к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений 

использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить 

выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими 

палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно 

кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет): 

Физическая культура: Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 

действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с 

учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития 

физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей 

ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 

(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в 

полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 
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змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и 

назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; 

бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, 

по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании 

с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать 

навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, 

широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать 

наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии: 

Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая 

прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, 

с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо 

и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной 

доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, 

по канату 

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 

заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с 

закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), 

гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание и лазание.  
Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и лазания. 

Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; 

ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками 

и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и 

подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания 

под несколькими дугами подряд 

(h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение 

переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. 

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки.  
Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 

ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног 

мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку 

вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с 

места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. 

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую 

и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание и метание:  
Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, метания 

вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, 

от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; 

бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать 

навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из 

разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Ритмическая гимнастика 
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Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений 

(в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; 

из одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться 

«по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в 

колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, 

кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных 

частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и 

опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 

предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 

большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. 

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и 

снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться 

коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев 

переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; 

из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, 

в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по 

ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования. 

Формирование основ здорового образа жизни: 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

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

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

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

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях. 
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В целях совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формирования начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у 

ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории; подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают 

обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

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

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить 

на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

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

двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники 

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры- 
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экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный 

и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, 

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

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений, обучающихся с 

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

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

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся 

на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 

органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся 

усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность включает: 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

‒ самостоятельную деятельность детей; 

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной Программы 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, 

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

вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах еѐ выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 

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

Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли еѐ 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих 

детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

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

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

изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

6) Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и 
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способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 

заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в 

процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. 

На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие 

возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. 

Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения 

задач воспитания, обучения и развития детей. 

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

другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно- исследовательская). 

Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. 

Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и посвящены, 

как правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа, 

• рассказ, 

• эксперимент, 

• наблюдение, 

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

Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных сочетаниях. 

К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерские, 

• детские лаборатории, 

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• образовательный челлендж, 

• интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и 

составных форм. К комплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, 

проявляют активность и инициативу и другое. 

Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую 

и другие. 



48 

 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации 

жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием 

обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, 

прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты еѐ применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в 

том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно- 

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

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

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

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- 

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

растениями и другое); 

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

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

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации 

обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. 

Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени 

педагог может организовывать образовательную деятельность с учѐтом интересов, желаний 

детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка 

для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную 

методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
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‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

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

досуги и другое); 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно- 

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; 

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации; 

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

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 

другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности. 

В группах предусматривается следующий комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном 

и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, 

всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей 

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

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития у 

детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных 

областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, 

предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 

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

эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и 

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

материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементарных 

математических навыков и логических операций в интеграции содержания образовательных 
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областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 

поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

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

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование 

общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание любви и 

интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции 

содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

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

развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия и психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 

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

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает 

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

направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 

проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы 

детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной 

деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных 

видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- 

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с 

разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив: 

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

инициатива); 

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

‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования (познавательная 

инициатива); 

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности). 
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Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми;  

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

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

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический 

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

компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

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

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 
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8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

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

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров 

по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

Особенности взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законными представителями). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогают изготавливать пособия для работы 

в Организации и дома. Задания для выполнения в домашних условиях, предлагаемые учителем- 

логопедом, педагогом-психологом и воспитателем, должны быть четко разъяснены. Это 

обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его 

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

человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  
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 выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни детского сада создание активной 

информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 

с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

 создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, 

группы в социальных сетях). 

Для взаимодействия используются тетради на печатной основе: 

 Автоматизация звук С З, Ц. В.В. Коноваленко. С.В. Коноваленко.   

 Автоматизация звук Ш, Ж. В.В. Коноваленко. С.В. Коноваленко.   

 Автоматизация звук Ч, Щ.  В.В. Коноваленко. С.В. Коноваленко.   

 Автоматизация звук Л. В.В.  Коноваленко. С.В. Коноваленко.   

 Автоматизация звук Л’. В.В.  Коноваленко. С.В. Коноваленко 

 Автоматизация звук Р. В.В.  Коноваленко. С.В. Коноваленко 

 Автоматизация звук Р’. В.В.  Коноваленко. С.В. Коноваленко 

Задания тетрадей на печатной основе подобраны в соответствии с изучаемыми в группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. (Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с ОНР. Н.Э. Теремкова; тетрадь «Занимаемся вместе» 

подготовительная к школе группа № 1 Н. В. Нищева, тетрадь «Занимаемся вместе» 

подготовительная к школе группа № 2 Н. В. Нищева, веселая артикуляционная гимнастика Н. В. 

Нищева) 

Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. 

Работа с родителями включает: проведение мониторинговых мероприятий; система 

методических рекомендаций (Логопедический альбом для обследования детей. Н. В. Нищева); 

наглядные материалы для стенда «Родителям о развитии ребенка»; открытые показы 

деятельности; консультации; пропаганда передового семейного опыта; родительские собрания; 

проведение совместных игровых сеансов; проведение экскурсий, походов, развлечений. 

 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ. 

 

Рабочая программа воспитания СП «Детский сад №9» ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск (далее – 

Программа воспитания разработана рабочей группой на основе требований Федерального закона 

от 31июля 2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
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Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий 

по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, федеральной образовательной программы. 

Пояснительная записка. 

1)  Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

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

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

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде . 

3) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности - это нравственные 

ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к 

поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого 

культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России . 

4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

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

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

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России . 

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания 

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

направления воспитания. 

9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника 

ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

14) С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, 

в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 

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

числе системой дополнительного образования детей. 
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15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в СП «Детский 

сад №9» ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

СП «Детский сад №9»ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск руководствуется определением 

понятия «образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): 

«образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Под  воспитанием  понимается  «деятельность, направленная

 на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных,  духовно-нравственных ценностей 

 и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

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

 закону и правопорядку,  человеку труда и старшему 

 поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».  

Программа  основана   на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как  высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления рабочей 

программы воспитания. 

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

рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они отражены в основных 

направлениях воспитательной работы ДОО. 

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. 
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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. 

Реализация рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополнила 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования(далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития. 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы. 

Цель Программы воспитания. 

 Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

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

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей.  

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

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

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

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

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему 

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 
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4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

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

труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

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

родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в 

дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

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

направления воспитания. 

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

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

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

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

с другими людьми. 

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

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

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

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

ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 

ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить 

в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение 

к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 

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

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

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и 

духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 



58 

 

1)Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

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

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны 

и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 

 Трудовое направление воспитания. 

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

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

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

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

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

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

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 

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

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

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

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих 

внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его 

духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 

чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного 

вкуса. 

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Рабочей программы воспитания СП «Детский сад №9» 

ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск являются антропологический, культурно- исторический и 

практичные подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение)развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
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патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение; 

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

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

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых 

и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

В СП «Детский сад №9» ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО) и основной образовательной программой. В 

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

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

интересах человека, семьи, общества. 

Также организовано социальное партнерство для реализации части формируемой 

участниками образовательных отношений образовательной программы дошкольного 

образования. 

Предметно – пространственная среда является развивающей и обеспечивает реализацию 

образовательных программ, учет национально – культурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей. Среда насыщена 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами для различных видов 

детской активности. 

Основные традиции воспитательного процесса в СП «Детский сад №9» ГБОУ СОШ №9 

г.о.Октябрьск: 

Основой годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 

В качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов 

искусства традиционно используется детская художественная литература и народное творчество, 

обеспечивая развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками. 

Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. Это творческие мастерские и лаборатории, социальные акции, детско-

взрослые сообщества и др. Данные 
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сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОО 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 

труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 

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

симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и 

моральная мотивация детского труда. 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее насыщенность и структурированность. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

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

стремления к общению и взаимодействию; 

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

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за

 свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

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

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

воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

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

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. 

Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

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

улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

уважительное отношение к личности воспитанника; 

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
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знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

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

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

человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный       контекст       воспитания     является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО, ФОП. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

-предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, которых он

 открывает ребенку смысл и ценность  человеческой 

 деятельности, способы ее  реализации совместно с родителями,

 воспитателями, сверстниками); 

-культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального   и   ценностного     содержаний,    полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

-свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он   реализует   свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном 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 СП «Детский сад №9» ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск не осуществляется оценка 

результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста 

(до 3 лет) 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 
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Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно- 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. Проявляющий интерес к другим 

детям и способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

физическая культура, закаливание, утренняя 

гимнастика, личная гигиена, безопасное поведение и 

другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

старшим в доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. Способный 

к творческой деятельности (изобразительной, 

декоративно- оформительской, музыкальной, 

словесно- речевой, театрализованной и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 
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Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране - 

России, испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Духовно- 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий традиционные ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. Владеющий 

основами речевой культуры. Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье,' жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами 

укрепления здоровья - занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены и безопасного поведения 

и другое; стремящийся к сбережению и укреплению собственного здоровья 

и здоровья окружающих. Проявляющий интерес к физическим упражнениям 

и подвижным играм, стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их деятельности. Проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 
 

 

 

 

 

Раздел II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 
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В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

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

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине –России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее 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 собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель учреждения должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

 -организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

 -формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально- 

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

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

«Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 

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

стране; 
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 воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

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

принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

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

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

 создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

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

направления воспитания. 

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

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

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

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

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско- взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

При реализации данных задач воспитатель учреждения должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игр с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и 

«Природа», что предполагает: 
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 воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

 приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

 воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо 

от их этнической принадлежности; 

 воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

 воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 

 владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

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

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенкапознавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

 формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

 становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

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

овладению гигиеническим нормам и правилами; 

 воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в СП «Детский сад№9 ГБОУ СОШ №9 

г.о.Октябрьск. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 
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ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при это условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарны навыков планирования. 

Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольник напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовых задач). 

При реализации данных задач воспитатель в СП «Детский сад№9 ГБОУ СОШ №9 

г.о.Октябрьск должен сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях 

воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

 использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

 старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобыони 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

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

общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 
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Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

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

«Человек», «Природа», что предполагает: 

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

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

 приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», «Культура»; 

 становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

 формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к 

творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель в СП «Детский 

сад№9 ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

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

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом в СП «Детский сад№9 ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск 

умение подготовиться к предстоящей   деятельности, четко   и   последовательно   выполнять,   

изаканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь в СП «Детский сад№9 ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
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В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать образами 

предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле 

зрения) ценностей и смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы 

детей, связанной с реализацией этих ценностей. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного возраста 

и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по целевым ориентирам 

программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в СП «Детский 

сад№9 ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск. 

Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в СП 

«Детский сад№9 ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск оказывает историческое и культурное 

наследие города Октябрьска. 

Основной целью педагогической работы в СП «Детский сад№9 ГБОУ СОШ №9 

г.о.Октябрьск является формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

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

развития, воспитания и обучения в других организационных формах. 

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

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

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

внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень 

зависятот возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. 

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

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам важно 

ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников: 

установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной 

деятельности; 
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побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 

высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для 

обсуждения с воспитанниками; 

применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

-интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников 

(развивающие задания на интерактивной доске); 

дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в театральных 

постановках; 

дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе; 

организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет другую величину) 

с портретом выпускника образовательной организации, осуществляющей образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования и с базовыми духовно- нравственными ценностями. 

Целевые ориентиры являются основными направляющими векторами для разработчиков 

основной образовательной программы воспитания. 

Воспитательный процесс в СП «Детский сад№9 ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск 

организуется в развивающей предметно- пространственной среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, 

чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее 

составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил 

пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Окружающая ребенка РППС в СП 

«Детский сад№9 ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск обогащает внутренний мир дошкольника, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС 

ДОУ как: 

оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, зала, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 
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озеленение при садовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных 

возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого 

отдыха; 

регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустройству 

различных участков при садовой территории (например, высадке культурных растений); 

акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

Приоритетным в воспитательном процессе в СП «Детский сад№9 ГБОУ СОШ №9 

г.о.Октябрьск является нравственно- патриотическое и художественно- эстетические развитие 

дошкольников. 

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как положительных, так 

и отрицательных примеров поведения. Воспитательно- образовательная работа по 

патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, защитника 

своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему 

детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю становления страны и 

потребности защищать Родину. 

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 

труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

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

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

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

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно 

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение к 

природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием различных 

методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как технология 

проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология, ИКТ. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и 

носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, 

нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других 

невозможно. Однако, сама по себе социальная действительность не является средством 

воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, 

события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. 

Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из 

социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать средством 

приобщения ребенка к социальному миру. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования, 

выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих содержание 

основной образовательной программы воспитания, отображаются: 

территориальные особенности социокультурного окружения в СП «Детский сад№9 ГБОУ 

СОШ №9 г.о.Октябрьск ; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует в СП 

«Детский сад№9 ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск , дифференцируемые по признакам: 

 федеральные, региональные, территориальные, отраслевые, кластерные и т.д.; 
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 воспитательно значимые проекты и программы, в которых в СП «Детский 

 сад№9 ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск намерено принять участие, 

дифференцируемые по тем же признакам; 

 ключевые элементы уклада в СП «Детский сад№9 ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск в 

соответствие со сложившейся моделью воспитательно значимой деятельности, 

накопленного опыта, достижений, следования традиции, ее уклада жизни; 

 наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно - 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 существенные отличия учреждения от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

 общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре 

воспитательной работы в СП «Детский сад№9 ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск; 

 особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

в СП «Детский сад№9 ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск ; 

 наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; 

 степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам 

воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.; 

 особенности в СП «Детский сад№9 ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск , связанные с 

работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения в СП «Детский сад№9 ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада СП «Детский сад№9 ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск, в 

котором строится воспитательная работа. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному образованию. Педагоги 

применяют средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, фляеры, родительские 

уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), используют интерактивные курсы 

сопровождения образовательной программы, публикуют информацию в групповых блогах и на 

сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий, 

групповых дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с 

родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внесадовых ситуациях. В рамках взаимодействия с семьёй в учреждении, одной из эффективных 

форм поддержки являются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч 

обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. 

Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. Для получения 

дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или иной проблемы, 
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возможных путях и способах ее решения проводятся микро исследования в сообществе детей и 

родителей (экспресс методики, анкеты, тесты, опросники). 

Основные направления в работе с родителями (законными представителями: 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 непосредственного вовлечения родителей в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 создание единых подходов к воспитанию дошкольников. 

 

Работа с родителями (законными представителями) строится на основе 5 правил: 

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение 

родительского авторитета, на уважение к родителям. 

3. Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, независимо от 

применяемых методов и форм взаимодействия. 

4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь семьи. 

5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на положительные 

качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на успех во что бы то ни 

стало). 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности в 
вопросах воспитания детей 

Консультации групповые 
Беседы  коллективные 

индивидуальные 

Взаимодействие посредством 

электронной почты, VK мессенджеров, 

сферум, посредством Гугл форм и 

обратной связи на официальном сайде 

СП «Детский сад №9» ГБОУ СОШ №9 

г.о.Октябрьск 

Официальные мероприятия, связанные с решение 
воспитательных задач 

Родительские собрания, Дни открытых 

дверей. 

Размещение информации на 

официальном сайте образовательной 

организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и 
инициативы родителей по вопросам воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного 
учреждения и семьи 

Тематические встречи, клубы, просмотр 

открытых тематических мероприятий 

Оформление стендов, папок-
передвижек. 

Альбомов с актуальной для 
родителей информацией о 
воспитании дошкольников 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством 
реализации программы воспитания СП «Детский сад №9»ГБОУ СОШ №9 
г.о.Октябрьск 
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Опросы Анкетирование; ящик вопросов и 

предложений, с последующей 

обработкой, обобщением и 

ответами в открытом доступе 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-
родительского взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, 

театрализованных представлениях, 

досугах и т.д. 

Участие в проектных работах в части 

оформления выставок, музеев, 

инсталляций, семейных альбомов и 

др., изготовление пособий, костюмов 

и пр. 

Посещение памятных мест в городе, 

музеев, совместные экскурсии по 

городу. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад СП «Детский сад №9» ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы 

и средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально- технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно- методические и др.) интегрированы 

с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителя СП «Детский 

сад №9» ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения СП «Детский сад №9» ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений 

в СП «Детский сад №9» ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск, нормы и традиции, психологический 

климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. 

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни СП «Детский сад №9» ГБОУ СОШ №9 
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г.о.Октябрьск . Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада СП «Детский сад №9» ГБОУ СОШ №9 

г.о.Октябрьск включает следующие шаги. 

№п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно- смысловое 

наполнение жизнедеятельности СП 

«Детский сад №9»ГБОУ СОШ №9 

г.о.Октябрьск 

Устав ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск , 

локальные акты, правила поведения для 

детей и взрослых, внутренняя 
символика. 

2 Отразить сформулированное ценностно- 

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 
– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания 

 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие с 

семьями воспитанников СП «Детский 

сад №9» ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск. 

Социальное партнерство СП «Детский 

сад №9»ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск 

с социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

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

особенности – игровой. 

 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 
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процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в СП «Детский сад №9» ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск возможно 

в следующих формах: 

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

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры 

и др.); 

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

-создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей других групп и т. 

д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

Праздники и традиции. 

№п/п Праздники, традиции Форма проведения Краткое описание 

Сентябрь 1сентября 

«День знаний» 

3 сентября 

День окончания Второй 

мировой войны, 

 День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: 

Международный день 

распространения 

грамотности; 

 27 сентября: День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников. 

праздник 

 

беседы, просмотр 

презентаций, конкурс 

рисунков,  

 

 

 

развлечения, квест-игры,  

 

 

концерт 

Организуются интерактивные 

площадки по интересам детей. 

Воспитание чувство гордости за 

воинов, стремления сохранять 

мир и устанавливать 

доброжелательные отношения. 

Мероприятия включают игры, 

упражнения, направленные на 

разитие и распространение 

грамотности. 

 

Создание благоприятной 

обстановки, воспитание 

уважения к труду педагогов 

ДОО. 

Октябрь 1 октября: 

Международный день 

пожилых людей; 

Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты 

животных; 

Концерт  

 

 

Развлечения 

 

Акции «Помоги 

Акции «Поздравительная 

открытка» 

Участие в городском концерте 

 

Слушание классической 

музыки, игра на 
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5 октября:День учителя; 

Третье воскресенье 

октября: День отца в 

России.  

«Здравствуй  золотая 

Осень» 

животным», конкурс 

рисунков 

Сюжетно-ролелая игра 

«Я учитель школы» 

Развлечения 

 

Праздники 

муз.инструментах, посещение 

ДШИ. 

Добрые дела, направленные на 

защиту животных. 

Воспитание уважения к труду 

учителей. 

Отмечается важность роли отца 

в жизни человека. 

Отмечаются сезонные 

изменения в природе, важность 

роли человека в уборке урожая. 

Ноябрь 4 ноября: День 

народного единства; 

8 ноября: День 

памяти погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел 

России; 

Последнее 

воскресенье  

День матери 

30 ноября:  

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

Праздник, конкурс 

рисунков 

 

 

Чтение рассказов, 

просмотр презентаций 

 

 

 

 

Праздник 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

Отмечается роль единства 

народа в сохранении мира на 

Земле. 

 

Воспитание чувства гордости за 

воинов, стремления сохранять 

мир и устанавливать 

доброжелательные отношения. 

 

 

 

Отмечается важность роли 

матери в жизни Человека. 

 

 

Отмечается ценность 

государственного символа, его 

значение. 

Декабрь 3 декабря: День 

неизвестного солдата; 

Международный день 

инвалидов  

5декабря: День 

добровольца 

(волонтера) в России; 

8 декабря: 

Международный день 

художника; 

9 декабря: День 

Героев Отечества; 

12 декабря: День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Праздник 

«Новогодний 

карнавал» 

Экскурсия к Вечному 

огню 

Акции «Помоги 

Человеку», Чтение 

художественной 

литературы 

 

Рассматривание 

репродукций картин, 

виртуальных выставок 

Экскурсия к стелле 

Зенитчиц. 

Рассказ и беседа о 

конституционных правах 

Человека. 

 

 

Праздник 

Воспитание чувство гордости за 

воинов, стремления сохранять 

мир. 

Воспитание стремления 

помогать людям вне 

зависимости от их физического 

состояния, чувства уважения и 

сострадания. 

 

 

Воспитание чувства 

прекрасного, умения видеть 

красоту в окружающем 

Воспитание уважэения к героям 

Отечества. 

Воспитание грамотных 

граждан, уважающих свои 

права и права других людей. 

 

Украшение елки, 

эмоционально-окрашенной  

атмосферы, сюрпризов. 
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Январь 

 
«Колядки» 

 

 

27 января: День 

снятия блокады 

Ленинграда; День 

освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау 

(Освенцима) - День 

памяти жертв 

Холокоста 

«Спортивная зима» 

 

Фольклорное 

развлечение  

 

Чтение художественной 

литературы, 

беседы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный праздник 

 

Дети приобщаются к

 народным традициям, 

знакомятся с лучшими 

образцами русского фольклора.  

 

 

Отмечается важность 

сохранения мира для свободной 

жизни всех людей, воспитание 

негативного отношения к 

жестокости и враждебности. 

 

 

 

 

 

Воспитанники в

 игровой форме  

соревнуются в ловкости, 

быстроте,смекалке 

 

Февраль 2 февраля: День 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве  

8 февраля: День 

российской науки; 

 

15 февраля: День 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: 

Международный день 

родного языка; 

23 февраля: День 

защитника 

Отечества. 

 

Рассматривание 

илюстраций, просмотр 

презентаций, посещение 

вечного огня. 

 

Путешествия в мир 

исследовательской 

деятельности 

Просмотр презентаций 

 

 

 

 

 

Развлечения 

 

Музыкально- 

спортивный праздник 

Воспитание чувства гордости за 

воинов, стремления сохранять 

мир. 

 

 

 

Огранизация опытно-

экспериментальной 

детельности. 

 

 

Воспитание чувства гордости за 

воинов, стремления сохранять 

мир. 

 

 

Воспитание уважения к 

родному языку. 

 

Воспитанники в игровой форме 

соревнуются в ловкости, 

быстроте, смекалке; 

поздравляют пап и 

дедушек, выражая уважение к 

солдатскому долгу. 

Март 
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«С днем 8 марта!» 

 

 

 

«Масленица» 

18 марта: День 

воссоединения Крыма 

с Россией  

27 марта: Всемирный 

день театра. 

Музыкальный   

праздник 

 

 

Фольклорный 

 праздник 
Тематические вечера 

 

Театрализованные 

представления. 

Создание благоприятной 

обстановки для

 совместного время 

препровождения. Привлечение 

родителей к участию в 

празднике. 

Дети приобщаются к

 народным традициям, 

знакомятся с лучшими 

образцами русского 

фольклора. 

Воспитания уважения к 

единению народов. 

 

Воспитание уважения к 

искусству, развитие 

сценических способностей. 

Апрель 

 

Праздник «Юные 

космонавты» 

Музыкально- 

спортивный праздник 

Воспитанники в

 игровой форме    

соревнуются в ловкости, 

быстроте,смекалке. 

Май 

 

1 мая: Праздник 

Весны и Труда  

 

«День победы» 

 

19 мая: День 

детских 

общественных 

организаций России; 

24 мая: День 

славянской 

письменности и 

культуры. 

«Выпускной в 

школу» 

Труд в уголгах природы, 

участках ДОО 

 

Музыкально- 

спортивный праздник 

 

 

Посещений ДМО, 

 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

 

Праздник 

Воспитание желания трудится, 

уважения к труду. 

 

Возложение цветов к Вечному 

огню. Чтение стихов и 

исполнение песен о войне, 

соревнования в игровой 

форме. 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций. 

Игровые упражнения,  

народные игры 

Выпускной бал для 

воспитанников 

подготовительной к школе 

группы. 

Поздравление 

 воспитанников младших 

групп. 

Июнь Международный 

день защиты детей 

6 июня: День 

русского языка;  

12 июня: День 

России; 

22 июня: День 

памяти и скорби. 

Праздник 

 

 

Развлечения 

Праздник 

 

Поход 

к Вечному огню 

Создание благоприятной 

обстановки для

 совместного 

времяпрепровождения. 

Привлечение родителей к 

участию в празднике 

Чтение стихотворений, 

исполнение песен о Родине. 

Воспитание чувства гордости за 

воинов, стремления сохранять 

мир. 
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Июль «День семьи , любви 

и верности» 

Музыкальный   

праздник 

Создание благоприятной 

обстановки для

 совместного 

времяпрепровождения. 

Привлечение родителей к 

участию в празднике. 

Август День города 

Октябрьск 

 

 

 

 

12 августа: День 

физкультурника; 

22 августа: День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации; 

27 августа: День 

российского кино. 

Музыкально- 

спортивный праздник, 
выставки, конкурс 

«Над Великой

 рекой 

Александровский мост» 

Развлечения 

 

Праздник 

 

 

 

Посещение ДМО 

Воспитанники готовят выставку 

рисунков, исполняют песни, 

стихотворения ,посвященные 

городу Октябрьск, участвуют

 в соревнования. 

 

 

 

Отмечается ценность 

государственного символа, его 

значение. 

 

Воспитание уважения к 

киноискусству. 
 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику СП «Детский сад №9» ГБОУ СОШ №9 

г.о.Октябрьск и включает: 

-оформление помещений; 

-оборудование; 

-игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа  

воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона,города и 

организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. Среда обеспечивает 

ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

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

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. При выборе материалов и игрушек для ППС 

необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных 
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производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Педагогический состав – 16 человек. Технический персонал – 20 человек. 

В СП «Детский сад №9» ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск воспитанием и обучением детей 

занимаются специалисты, включая руководителя СП, старшего воспитателя, педагога-психолога, 

учителя- логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

воспитателей групп. 

По уровню образования: 

 

Всего Высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 
Среднее 

16 чел кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

7 44 - - 9 56 - - 

Анализ кадрового обеспечения показывает, что в ДОУ число педагогов, имеющих 

педагогическое образование 16 человек (100%) 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихс в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на: 

 формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

 опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 приобщение к системе культурных ценностей; 

 готовности к осознанному выбору профессии; 

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, 

 людям, собственному здоровью; 

 эстетическое отношение к окружающему миру; 

 потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

 культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения 

оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 
Наименование 

должности (в 

соответствии со 

штатным расписанием  

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Руководитель СП - управляет воспитательной деятельностью на уровне СП; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в СП за 

учебный год; 

– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

Деятельности (в том числе осуществляется через мониторинг 

качества организации воспитательной деятельности в СП). 

- организация воспитательной деятельности в СП; 

- разработка необходимых для организации воспитательной 
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деятельности 

Нормативных документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и программ воспитательной 

работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для организации 
воспитательной деятельности; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в СП 

совместно с Педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого- 

педагогической и управленческой компетентностей; 

– проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 

Распространение передового опыта других образовательных 

организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации 

Разнообразных образовательных и социально значимых проектов; 

- наполнение официального сайта информацией о воспитательной 

деятельности; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов. 

Старший 

воспитатель 

- планирует воспитательную деятельность СП на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности; 

- планирование работы в организации воспитательной деятельности; 

- организация практической работы в СП в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

- организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

- участие воспитанников в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной деятельности. 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований воспитанников; 

- организация и проведение различных видов воспитательной 

работы; 

– подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за 

активное участие в воспитательном процессе 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

- обеспечивает занятие воспитанников творчеством, медиа, 

физической культурой; 

-формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций СП; 

– организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, 

Новых технологий образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

городскими, окружными и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 
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Помощник 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников 

творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы   воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в  учреждении включает: 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся”. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования СП 

«Детский сад №9» ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск; 

-Годовой план работы на учебный год; 

Календарный учебный график; 

Рабочая программа воспитания; 

Рабочие программы педагогов СП «Детский сад №9» ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск; 

Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в СП 

«Детский сад №9» ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск; (штатное расписание, обеспечивающее 

кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в СП) 

Подробное описание приведено на официальном сайте СП  «Детский сад №9» ГБОУ  

СОШ №9 г.о.Октябрьск: http://dou9-oktyabrsk.minobr63.ru/ в разделе 

«Документы», «Образование». 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада учреждения и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: СП «Детский сад №9» ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск инклюзивное 

образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. 

Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в СП 

«Детский сад №9» ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда СП «Детский сад №9» ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

http://dou9-oktyabrsk.minobr63.ru/
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На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, 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 педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

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

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5. активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях СП «Детский сад №9» ГБОУ СОШ №9  

г.о.Октябрьск являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

 обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 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. 

 

 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе  рабочей программы воспитания составлен примерный 

календарный план воспитательной работы. 
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Примерный план воспитательной работы строится на основ 

базовых ценностей по следующим этапам: 

погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на 

основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи 

и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Календарный план воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста на 2023-2024  уч.год. 

 

№п/п Праздники, традиции Форма проведения Краткое описание 

Сентябрь 1сентября 

«День знаний» 

3 сентября 

День окончания Второй 

мировой войны, 

 День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: 

Международный день 

распространения 

грамотности; 

 27 сентября: День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников. 

праздник 

 

беседы, просмотр 

презентаций, конкурс 

рисунков,  

 

 

 

развлечения, квест-игры,  

 

 

концерт 

Организуются интерактивные 

площадки по интересам детей. 

Воспитание чувство гордости за 

воинов, стремления сохранять мир и 

устанавливать доброжелательные 

отношения. 

Мероприятия включают игры, 

упражнения, направленные на разитие 

и распространение грамотности. 

 

Создание благоприятной 

обстановки, воспитание уважения к 

труду педагогов ДОО. 

Октябрь 1 октября: 

Международный день 

пожилых людей; 

Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты 

животных; 

 

 

5 октября:День учителя; 

Третье воскресенье 

октября: День отца в 

Концерт  

 

 

Развлечения 

 

Акции «Помоги 

животным», конкурс 

рисунков 

Сюжетно-ролелая игра 

«Я учитель школы» 

Развлечения 

Акции «Поздравительная открытка» 

Участие в городском концерте 

 

Слушание классической музыки, игра 

на муз.инструментах, посещение 

ДШИ. 

Добрые дела, направленные на защиту 

животных. 

Воспитание уважения к труду 

учителей. 

Отмечается важность роли отца в 
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России.  

«Здравствуй  золотая 

Осень» 

 

Праздники 

жизни человека. 

Отмечаются сезонные изменения в 

природе, важность роли человека в 

уборке урожая. 

Ноябрь 4 ноября: День 

народного единства; 

8 ноября: День 

памяти погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел 

России; 

Последнее 

воскресенье  

День матери 

30 ноября:  

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

Праздник, конкурс 

рисунков 

 

 

Чтение рассказов, 

просмотр презентаций 

 

 

 

 

Праздник 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

Отмечается роль единства народа в 

сохранении мира на Земле. 

 

Воспитание чувства гордости за 

воинов, стремления сохранять мир и 

устанавливать доброжелательные 

отношения. 

 

 

 

Отмечается важность роли матери в 

жизни Человека. 

 

 

Отмечается ценность 

государственного символа, его 

значение. 

Декабрь 3 декабря: День 

неизвестного солдата; 

Международный день 

инвалидов  

5декабря: День 

добровольца 

(волонтера) в России; 

8 декабря: 

Международный день 

художника; 

9 декабря: День 

Героев Отечества; 

12 декабря: День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Праздник 

«Новогодний 

карнавал» 

Экскурсия к Вечному 

огню 

Акции «Помоги 

Человеку», Чтение 

художественной 

литературы 

 

Рассматривание 

репродукций картин, 

виртуальных выставок 

Экскурсия к стелле 

Зенитчиц. 

Рассказ и беседа о 

конституционных правах 

Человека. 

 

 

Праздник 

Воспитание чувство гордости за 

воинов, стремления сохранять мир. 

Воспитание стремления помогать 

людям вне зависимости от их 

физического состояния, чувства 

уважения и сострадания. 

 

 

Воспитание чувства прекрасного, 

умения видеть красоту в окружающем 

Воспитание уважэения к героям 

Отечества. 

Воспитание грамотных граждан, 

уважающих свои права и права других 

людей. 

 

Украшение елки, 

эмоционально-окрашенной  

атмосферы, сюрпризов. 
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Январь 

 
«Колядки» 

 

 

27 января: День 

снятия блокады 

Ленинграда; День 

освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау 

(Освенцима) - День 

памяти жертв 

Холокоста 

«Спортивная зима» 

 

Фольклорное 

развлечение  

 

Чтение художественной 

литературы, 

беседы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный праздник 

 

Дети приобщаются к народным 

традициям, знакомятся с лучшими 

образцами русского фольклора.  

 

 

Отмечается важность сохранения мира 

для свободной жизни всех людей, 

воспитание негативного отношения к 

жестокости и враждебности. 

 

 

 

 

 

Воспитанники в игровой 

форме  соревнуются в ловкости, 

быстроте,смекалке 

 

Февраль 2 февраля: День 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве  

8 февраля: День 

российской науки; 

 

15 февраля: День 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: 

Международный день 

родного языка; 

23 февраля: День 

защитника 

Отечества. 

 

Рассматривание 

илюстраций, просмотр 

презентаций, посещение 

вечного огня. 

 

Путешествия в мир 

исследовательской 

деятельности 

Просмотр презентаций 

 

 

 

 

 

Развлечения 

 

Музыкально- 

спортивный праздник 

Воспитание чувства гордости за 

воинов, стремления сохранять мир. 

 

 

 

Огранизация опытно-

экспериментальной детельности. 

 

 

Воспитание чувства гордости за 

воинов, стремления сохранять мир. 

 

 

Воспитание уважения к родному 

языку. 

 

Воспитанники в игровой форме 

соревнуются в ловкости, быстроте, 

смекалке; поздравляют пап и 

дедушек, выражая уважение к 

солдатскому долгу. 

Март 

 
«С днем 8 марта!» 

 

 

 

«Масленица» 

18 марта: День 

воссоединения Крыма 

с Россией  

 

 

27 марта: Всемирный 

день театра. 

Музыкальный   

праздник 

 

 

Фольклорный 

 праздник 
Тематические вечера 

 

 

 

Театрализованные 

представления. 

Создание благоприятной обстановки 

для совместного время 

препровождения. Привлечение 

родителей к участию в празднике. 

Дети приобщаются к

 народным традициям, 

знакомятся с лучшими 

образцами русского фольклора. 

Воспитания уважения к единению 

народов. 

Воспитание уважения к искусству, 

развитие сценических способностей. 
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Апрель 

 

Праздник «Юные 

космонавты» 

Музыкально- 

спортивный праздник 

Воспитанники в игровой 

форме    соревнуются в ловкости, 

быстроте,смекалке. 

Май 

 

1 мая: Праздник 

Весны и Труда  

 

«День победы» 

 

19 мая: День 

детских 

общественных 

организаций России; 

24 мая: День 

славянской 

письменности и 

культуры. 

«Выпускной в 

школу» 

Труд в уголгах природы, 

участках ДОО 

 

Музыкально- 

спортивный праздник 

 

 

Посещений ДМО, 

 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

 

Праздник 

Воспитание желания трудится, 

уважения к труду. 

 

Возложение цветов к Вечному огню. 

Чтение стихов и исполнение песен о 

войне, соревнования в игровой 

форме. 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций. 

Игровые упражнения,  

народные игры 

Выпускной бал для воспитанников 

подготовительной к школе группы. 

Поздравление  воспитанников 

младших групп. 

Июнь Международный 

день защиты детей 

6 июня: День 

русского языка;  

12 июня: День 

России; 

22 июня: День 

памяти и скорби. 

Праздник 

 

 

Развлечения 

Праздник 

 

Поход 

к Вечному огню 

Создание благоприятной обстановки 

для совместного 

времяпрепровождения. Привлечение 

родителей к участию в празднике 

Чтение стихотворений, исполнение 

песен о Родине. 

Воспитание чувства гордости за 

воинов, стремления сохранять мир. 

Июль «День семьи , любви 

и верности» 

Музыкальный   

праздник 

Создание благоприятной обстановки 

для совместного 

времяпрепровождения. Привлечение 

родителей к участию в празднике. 

Август День города 

Октябрьск 

 

 

 

 

12 августа: День 

физкультурника; 

22 августа: День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации; 

27 августа: День 

российского кино. 

Музыкально- 

спортивный праздник, 
выставки, конкурс 

«Над Великой

 рекой 

Александровский мост» 

Развлечения 

 

Праздник 

 

 

 

Посещение ДМО 

Воспитанники готовят выставку 

рисунков, исполняют песни, 

стихотворения ,посвященные городу 

Октябрьск, участвуют в 

соревнования. 

 

Воспитание стремления вести ЗОЖ 

 

Отмечается ценность 

государственного символа, его 

значение. 

 

Воспитание уважения к 

киноискусству. 

 

Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание — деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
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интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

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

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация — точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной 

ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в 

той или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда — социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность — устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность — это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, детская, 

профессиональная, профессионально родительская). 

Портрет ребенка — это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности — основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность — социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно- пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 

 

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

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

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

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 
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 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся 

с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой (фронтальной) логопедической 

работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

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

организацию партнерских отношений сродителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся 

с ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с 

ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

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

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

дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 
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 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть 

реализована в образовательной организации в группах комбинированной направленности, 

планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. Образовательная 

программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

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

художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития 

обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой 

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

ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

2.4.1. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (общее недоразвитие речи I 

уровень; II уровень; III уровень речевого развития (ОНР), механизмом и видом речевой 

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

дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

 сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть 

реализована в образовательной организации в группах комбинированной направленности, 
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планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. Образовательная 

программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

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

художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития 

обучающихся, психологической, моторно- двигательной базы речи, профилактикой 

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

ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-

психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития.  

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях:  

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка;  

 изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом 

статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии 

слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности;  

 психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

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

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности обучающихся. 
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4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп 

и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно- 

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций, обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

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

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

развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) 

ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

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

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

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

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

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", 

"Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка, обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 
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демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на 

родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 

рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, 

как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком 

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

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

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

характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических 

процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными 

на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также 

операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 

звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно- зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования 

обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с 
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начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования обучающихся с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для 

обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи.  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет 

не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска 

возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и проведение 

соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 

необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, 

относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями в физическом и 

(или) психическом развитии. Родители (законные представители) информируются о влиянии 

эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей 

(законных представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального 

вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на 

предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, 

что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые 

предпосылки для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с 

нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим 

работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение 

предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании 

предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

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

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к 

одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. 

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) 

спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По 

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться 

с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 
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проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно- двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

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

предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значение слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

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

словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

"Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

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

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

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

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 

голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 

слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 



98 

 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

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

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

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

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

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

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

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

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко- 

слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность 

- щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

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

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

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

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

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

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и 

наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - 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 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 
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формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 

о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 

 

2.4.2 Содержание коррекционно-развивающей работы 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми разного уровня речевого 

развития. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

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

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение 

и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-

логопеда воспитателя. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 

очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

 логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

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

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

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Логопед не 

только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются 

в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия 

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

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы 

по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей 
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с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

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

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателей и 

родителей дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности - познавательной мотивации, 

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

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

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

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

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

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель. Работу в образовательных области «Физическое 

развитие»» осуществляют инструктор по физическому воспитанию (воспитатель при отсутствии 

специалиста). Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию (при 

его наличии) осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей. 

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы в группе 

комбинированной направленности являются положения, разработанные в отечественной 

логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и 

другими. 

Адаптированная Программа предназначена для коррекционного обучения детей 

дошкольного возраста с нормальным слухом и интеллектом, имеющих отклонения в речевом 

развитии - это дети с общим недоразвитием речи (I, II и III - го) уровней. 
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Содержание логопедической работы с детьми, имеющими первый уровень речевого 

развития (ОНР Iуровня) 

На начальных этапах обучения основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с первым уровнем речевого развития на специальных логопедических 

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

мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 

предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения детей в этот период является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 

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

уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

детей. 

На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей действительностью детей 

с ОНР 1 уровня учат понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми они 

встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными 

по сложности синтаксическими конструкциями. 

Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не столько на 

пополнение речевого запаса, сколько на дифференциацию понятий, лексических значений слов 

и грамматических форм. Этому способствует работа по развитию слухового восприятия детей, 

уточнению произношения простых по артикуляции звуков и овладению слоговой структурой 

слов. 

Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание речевой среды, 

обеспечивающей развитие способности детей взаимодействовать, активно вступать в контакт с 

окружающими взрослыми и сверстниками. Задача учителя-логопеда — стимулировать, 

поддерживать, поощрять речевую активность детей, их желание общаться с помощью слова. 

Логопедические занятия организуются не по типу лексического тренинга, а 

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

желание поделиться результатами своей работы. 

На логопедических занятиях дети с первым уровнем речевого развития приобретают 

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

коммуникативного аспекта речевой деятельности. Основная задача формирования 

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

элементарные фразы могут дополняться жестами. 

Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо систематически 

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

участниками образовательного процесса, а также в повседневной жизни родителями. 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими 

первый уровень речевого развития. 

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

неуспеха); 

- формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем-логопедом и со 

сверстниками; развивать положительные эмоциональные отношения детей к занятиям; 

-развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во 

взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; 

- развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность детей; 

расширять понимание речи детьми; 

- развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные 

умения, обучать детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками; 

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

детьми); 

- формировать элементарные общие речевые умения. 

Содержание подготовительного этапа 
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Преодоление речевого и неречевого негативизма. 

•Установление контакта с ребенком; 

•повышение эмоционального тонуса ребенка; 

•включение его в совместную деятельность и формирование навыков взаимодействия 

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

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

 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти. 

• Привлечение внимания ребенка к предметам; 

• рассматривание предметов: обучение фиксации взгляда на объекте, активно восприятию; 

знакомство с различными свойствами предметов на основе операций с ними (форма, величина, 

цвет); знакомство с объемными и плоскостными геометрическими фигурами и формам 

предметов (круг, квадрат, треугольник; круглый, квадратный, треугольный). Их различение в 

процессе сопоставления, сравнения (рамки с вкладышами противопоставление предметов по 

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

форме); 

•развитие стереогноза; 

•соотнесение формы предмета со словом; 

•формирование элементарных понятий о величине предметов и ее параметрах (большой, 

маленький, средний, самый большой, самый маленький; длинный, короткий; высокий, низкий; 

широкий, узкий; толстый, тонкий; 

• различение предметов по величине и параметрам: противопоставление по принципу 

«такой — не такой»; 

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

• группировка разнородных предметов по величине и ее параметрам; расположение 

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

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

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

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

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

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

привлечение внимания ребенка к неречевым звукам, формирование сосредоточения на звуке, 

определение местонахождения источника звука; 

• сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков; развитие слухового 

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

низкий) с использованием звучащих игрушек, музыкальных инструментов, звукоподражаний; 

воспитание слухового внимания к речи; 

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

сложному (воспроизведению); расширение круга узнаваемых предметов, на основе 

сформированных зрительных и слуховых представлений; 

• увеличение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти; совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и воспроизведение последовательности 

и количества предметов (три-четыре), картинок, геометрических фигур, различных по величине, 

цвету и форме; 

• запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков (двух), звукоподражаний (двух) и 

т. п. 

 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. 

• Обогащение двигательного опыта детей в процессе упражнений в ходьбе, беге, прыжках, 

в действиях с предметами. 

• развитие праксиса позы (по подражанию и самостоятельно); выработка динамической 
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координации движений: четких и точных движений, выполняемых в определенном темпе и 

ритме; 

•удержание двигательной программы при выполнении последовательно организованных 

движений; 

• обучение выполнению правил в подвижных играх, согласованию своих движений с 

движениями других детей; 

• развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: сжимание, разжимание, 

встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в 

суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия (в работе зрительного, 

слухового и тактильного анализаторов); 

• формирование кинестетической основы движений пальцев рук при зрительном 

восприятии (упражнения и игры на развитие праксиса позы, например, «Коза», «Улитка», 

«Гнездо»); 

• формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса: игры с пирамидками, 

матрешками, кубиками, настольным конструктором; 

• составление узоров из крупной и мелкой мозаики; изображение предметов и 

геометрических форм с помощью палочек (по образцу, по инструкции); 

• складывание разрезных картинок; обводка, раскрашивание, штриховка (вертикальная и 

горизонтальная) трафаретов; 

• шнуровка и т. д.; 

 подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию правильного 

звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных игровых упражнений по 

подражанию («Крокодил» — широко открыть рот, «Веселый Петрушка» — растянуть губы в 

улыбку, «Поцелуй Петрушку» — вытянуть губы трубочкой, «Дразнилка» —высунуть язык 

вперед); формирование движений мимической мускулатуры по подражанию (зажмуривание глаз, 

надувание щек). 

 

Формирование мыслительных операций. 

• Обучение детей умению получать новые сведения об объекте в процессе использования 

не только знакомых, но и новых способов действия; 

• развитие произвольности, опосредованности, восприятия, пространственных отношений, 

способности создавать целое из частей; обучение детей простейшим обобщениям на основе 

установления сходных признаков; 

• формирование операции анализа и обучение способам ее реализации в деятельности; 

• развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие предметов на основе 

зрительного анализа (разобрать и собрать двух(четырех)составную матрешку, пирамиды из 

четырех (шести) колец; игры с конструктором, настольно-печатные игры типа «Найди такую же 

картинку» и т. п.); 

• формирование операций анализа и синтеза в различных по трудности условиях 

идентификации и моделирования; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, комбинаторных 

способностей, способности соотнесения части и целого и их пространственной организации на 

предметном уровне; 

• развитие умения оперировать предметами и образами (доски Сегена с пятью-шестью 

вкладышами, «Заборчик»; складывание фигурок или картинок из двух, трех, четырех частей, 

разрезанных по вертикали и горизонтали; 

• дополнение до целого; конструктивные игры и т. п.); формирование операций сравнения, 

обобщения, классификации; развитие способностей мысленного сопоставления объектов, 

установления сходства или различия предметов по каким-либо признакам, объединение 

предметов и явлений действительности в группу по общему признаку, распределение предметов 

по группам; 
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• обучение пониманию содержания и смысла сюжетных картинок, формирование 

способности на основе анализа и синтеза делать простейшие обобщения (игры в лото, домино, 

«Парные картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»; понимание сюжетных картинок; 

группировка по темам, например, «Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.). 

 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур 

 

• Воспитание чувства ритма; 

• обучение ритмическим движениям в соответствии с характером звучания музыки; 

• прохлопывание простого ритма по подражанию; развитие слухового внимания и слуховой 

памяти на материале из трех ритмических сигналов; 

• отстукивание ритма детских песен; 

• развитие чувства ритма в ритмических («Смотри и делай вместе со мной», «Слушай и 

делай вместе со мной», «Посмотри и сделай, как я», «Послушай и сделай, как я») и музыкально- 

ритмических играх («Мишки бегают», «Кормим петушка», «Птичка летает», «Мишки ходят» 

 

Развитие импрессивной речи 

• Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание, сосредоточиваться 

на восприятии речи и давать ответные двигательные и звуковые реакции; 

• совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных словосочетаний, 

подкрепленных действием («Покажи куклу», «Покажи мячик», «Покажи мишку»; «Покажи 

куклу» — «Принеси куклу»); 

• понимание двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу и возьми мишку», «Возьми 

ложку и покорми куклу», «Возьми кубики и построй дом»); 

• обучение пониманию вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, что лежит на столе», «Покажи, 

кто спит», «Покажи, где лежат игрушки», «Покажи, что гудит, а что звенит», «Покажи, кто спит, 

а кто сидит», «Покажи, где кошка лежит, а где умывается»); 

• соотнесение слов один — маленький с величиной предметов, много с соответствующим 

количеством предметов и слов большой 

 

Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову взрослого 

• Вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их сочетаний («Катя 

поет: а- а-а»; «Вьюга гудит: у-у-у»; «Петрушка удивляется: о-о-о»; «Мышка пищит: и-и-и»; «В 

лесу кричат: ау»; «Малыш плачет: уа»; «Ослик кричит: иа» и т. п.); 

• вызывание звукоподражаний на материале открытых слогов: корова — «му»; мышка — 

«пи»; пальчик — «бо-бо»; машина — «би-би»; гусь — «га-га-га»; курица — «ко-ко-ко»; на 

материале закрытых слогов: мячик — «бух»; собака — «ав-ав»; гномик — «ням- ням»; чайник — 

«пых-пых»; на материале слогов со стечением согласных: лягушка — «ква», «ква-ква»; уточка 

— «кря», «кря-кря»; поросенок -«хрю», «хрю-хрю» и т. п.; 

• удавшиеся звуковые комплексы повторяются в игровой форме несколько раз (до пяти 

повторений); 

• формирование способности называть предмет или действие словом, а не 

звукоподражанием; формирование умения называть имена детей (Тата, Вова, Аня, Ляля, Катя, 

Нина), членов семьи (мама, папа, баба, деда, тетя, дядя), выражать просьбы (на, дай), произносить 

указательные слова (это, тут, там), называть действия, обозначаемые глаголами повелительного 

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

• обучение фразовой речи путем договаривания начатых логопедом фраз, формулирования 

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

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

Формирование умения составлять двухсловные предложения, включающие усвоенные 

существительные в именительном падеже, вопросительные и указательные слова 
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(вопросительное слово + именительный падеж существительного — «Где баба?»; указательное 

слово + именительный падеж существительного — «Вот Тата», «Это мама») 

 

 

Содержание основного этапа. 

Формирование общих речевых навыков. 

• Обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания. 

• Обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох и плавный длительный выдох) 

без речевого сопровождения («Понюхаем цветок», «Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и с 

речевым сопровождением на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих 

щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с этими согласными, слов, в дальнейшем — постепенно 

распространяющихся фраз, произношение которых требует непрерывного, длительного выдоха 

(три слова); 

• развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — низко); 

правильного умеренного темпа речи; 

• формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи с 

помощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок; 

• обучение интонационному подражанию голосам животных и птиц; обучение 

выразительному рассказыванию потешек, небольших стихотворений; 

• активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в процессе 

выполнения игровых упражнений по подражанию (сказка о «Веселом язычке», «Обезьянка» и 

др.); формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и 

выдерживать паузы; 

• обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с одновременным отстукиванием 

рукой 

 

Развитие импрессивной речи. 

• Дальнейшее развитие предметного, предикативного и адъективного словаря; уточнение 

значений слов; 

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

чем ты будешь есть», «Покажи то, что ты наденешь на прогулку»); 

• формирование антонимических отношений в процессе различения противоположных по 

значению глаголов (налей — вылей, застегни — расстегни, надень — сними, завязывает — 

развязывает, закрывает — открывает, залезает — слезает), прилагательных (большой — 

маленький, высокий — низкий, длинный — короткий), наречий (впереди — сзади, внизу — 

вверху, высоко — низко, далеко — близко, много — мало); 

• обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: кому, 

у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у кого кукла», «Покажи, чем 

рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»); 

 • дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского и женского рода с окончанием -ы(-и), (-а)в именительном 

падеже («Покажи, где стол, где столы», «Покажи, где мяч, где мячи», «Покажи, где шар, где 

шары», «Покажи, где кубик, где кубики», «Покажи, где кукла, где куклы», «Покажи, где чашка, 

где чашки», «Покажи, где рыба, где рыбы», «Покажи, где дом, где дома», «Покажи, где глаз, где 

глаза»); дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени («Покажи, где мальчик спит, где мальчики спят», 

«Покажи, где девочка поет, где девочки поют», «Покажи, где собака сидит, где собаки сидят», 

«Покажи, где малыш рисует, где малыши рисуют»); дифференциация в импрессивной речи 

глаголов прошедшего времени мужского и женского рода («Покажи, где Женя спал, где Женя 

спала», «Покажи, где Валя взял чашку, где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, где 

Шура читала»); 
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• развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из,на.; формирование 

понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от, из-под, из-за (при 

демонстрации действий); обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно- 

ласкательных суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- («Покажи, где мяч, где 

мячик», «Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», «Покажи, где ложка, 

где ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»); 

• обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке (с 

использованием иллюстраций); 

• обучение пониманию соотношений между членами предложения (Мальчик ловит рыбу 

удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого ловит мальчик», «Покажи, чем мальчик 

ловит». 

 

Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной 

речи. 

• Расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования в речи: слов- 

действий; слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки», «Овощи», 

«Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель» и др.; 

• слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый, 

черный, белый), величину и ее параметры: (большой, маленький, высокий, низкий, длинный, 

короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, вкусный); 

• личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш); 

• наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), время (сейчас, скоро), 

количество (много, мало, еще), сравнение (больше, меньше), ощущения (тепло, холодно, горячо, 

кисло, сладко, горько, вкусно), оценку действий (хорошо, плохо); 

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

 

Формирование грамматических стереотипов слово изменения и словообразования 

в экспрессивной речи. 

Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения; 

• обучение употреблению форм единственного и множественного числа существительных 

мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями -ы (шар — шары), -и (кошка 

— кошки); обучение изменению существительных по падежам: винительный падеж 

существительных единственного числа с окончанием -у (Я беру... куклу, зайку, мишку), 

родительный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа без 

предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у мальчика. У кого есть усы? Усы есть у 

кошки.), дательный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа с 

окончанием —е (Кому подарили игрушки? Игрушки подарили девочке.), творительный падеж 

существительных мужского рода единственного числа с окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб 

режут ножом.); 

обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени (поет — поют, стоит — стоят, лежит — лежат); обучение согласованию прилагательных 

с существительными мужского и женского рода единственного числа в именительном и 

косвенных падежах по опорным вопросам; обучение согласованию местоимений мой, моя с 

существительными в именительном падеже (мой мишка, моя кукла); обучение правильному 

употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего времени (ушел — ушла — ушли); 

• обучение образованию существительных с помощью продуктивных уменьшительно- 

ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, - ечк-; 

• обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным картинкам. 
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Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в составе 

предложения 

• Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным простым 

предложением, в котором подлежащее выражено формой единственного (множественного) 

числа существительного в именительном падеже, а сказуемое формой изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного (множественного) числа настоящего времени (Кот спит. 

Мальчик бежит. Дети поют ); 

• обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым и 

косвенным дополнением, в котором подлежащее выражено формой единственного числа 

существительного в именительном падеже, сказуемое — формой повелительного наклонения 2-

го лица единственного числа настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, возьми чашку) и 

формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени (Вова 

ест кашу. Катя машет рукой); 

• формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью 

трехсоставной простой синтаксической конструкции, включающей обращение и инфинитив 

(Мама, хочу пить. Катя, давай играть); 

• обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической конструкции с 

местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять); закрепление синтаксических связей в составе 

простого предложения с помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию 

небольших сказок, стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога). 

 

Формирование связной речи. 

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

другом и со взрослыми (в различных видах деятельности); 

• обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при демонстрации 

действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых потешек, 

коротких стихотворений и сказок совместно со взрослым (взрослый начинает, ребенок добавляет 

слово или словосочетание). 

Коррекция нарушений фонематической стороны речи 

Развитие фонематического восприятия; 

• Развитие элементарных произносительных навыков в работе над гласными [А], [У],[И], 

[О], [Э] и согласными [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками (без их 

дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие); закрепление произносительных 

навыков (в пределах доступного словаря); обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на 

основе восприятия их беззвучной артикуляции; формирование умения различать контрастные 

гласные ([И — У], [И -О], [А — У], [Э — У]) и близкие по артикуляции согласные звуки в 

открытых слогах (по участию мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по месту образо вания [П — Т], 

[Т — К], [М — Н]); формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным 

воспроизведением ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, состоящих 

сначала из открытых, затем из открытых и закрытых слогов в следующей последовательности: с 

ударением на гласные звуки: [А] (мама, зайчик, банка, мука, река, мак), [У] (муха, кукла, утка, 

иду, веду, суп), [И] (киса, Нина, нитка, пилка, сиди, кит), [О] (осы, косы, котик, ослик, зонтик, 

лимон, дом), [Ы] (мыло, мыши, мышка, кусты, сын); 

обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных слов (одновременное 

проговаривание и отхлопывание); 

обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени при произнесении пар глаголов 

 (первым членом предъявляемой пары является глагол в форме повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — летит, сиди — сидит и т. д.); 

обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием и 

договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы высокие дубы; ха-ха-ха — купили петуха; га-

га- га — нет сапога); 
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обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, состоящих из 

открытых и закрытых слогов с одновременным отхлопыванием; развитие у детей творческой 

инициативы интонационного «окрашивания» речи (произвольной выразительности, модуляций 

голоса) посредством специальных игр, хороводов, доступных для ребенка небольших 

стихотворных диалогов. 

Содержание основного этапа 

 

Формирование общих речевых навыков. 

•Обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания. 

•Обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох и плавный длительный выдох) без 

речевого сопровождения («Понюхаем цветок», «Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и  речевым 

сопровождением на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 

согласных [Ф], [Х], слогов с этими согласными, слов, в дальнейшем  постепенн 

распространяющихся фраз, произношение которых требует непрерывного длительного выдоха 

(три слова); 

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

умеренного темпа речи; 

•формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи  помощью 

эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок; 

•обучение интонационному подражанию голосам животных и птиц; обучение выразительному 

рассказыванию потешек, небольших стихотворений; 

• активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в процессе 

выполнения игровых упражнений по подражанию (сказка о «Веселом язычке», «Обезьянка» и 

др.); формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и 

выдерживать паузы; 

•обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с одновременным отстукиванием 

рукой. 

 

Развитие импрессивной речи. 

•Дальнейшее развитие предметного, предикативного и адъективного словаря; уточнение 

значений слов; 

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

ты будешь есть», «Покажи то, что ты наденешь на прогулку»); 

•формирование антонимических отношений в процессе различения противоположных по 

значению глаголов (налей — вылей, застегни — расстегни, надень — сними, завязывает — 

развязывает, закрывает — открывает, залезает — слезает), прилагательных (большой — 

маленький, высокий — низкий, длинный — короткий), наречий (впереди — сзади, внизу —

вверху, высоко — низко, далеко— близко, много — мало); 

•обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: кому, у 

кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у кого кукла», «Покажи, чем 

рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»); 

• дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского и женского рода с окончанием -ы(-и), (-а)в именительном 

падеже («Покажи, где стол, где столы», «Покажи, где мяч, где мячи», «Покажи, где шар, где 

шары», «Покажи, где кубик, где кубики», «Покажи, где кукла, где куклы», «Покажи, где чашка, 

где чашки», «Покажи, где рыба, где рыбы», «Покажи, где дом, где дома», «Покажи, где глаз, где 

глаза»); дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени («Покажи, где мальчик спит, где мальчики спят», 

«Покажи, где девочка поет, где девочки поют», «Покажи, где собака сидит, где собаки сидят», 

«Покажи, где малыш рисует, где малыши рисуют»); дифференциация в импрессивной речи 

глаголов прошедшего времени мужского и женского рода («Покажи, где Женя спал, где Женя 
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спала», «Покажи, где Валя взял чашку, где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, где 

Шура читала»); 

• развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из,на.; формирование 

понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от, из-под, из-за (при 

демонстрации действий); обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, - ечк- («Покажи, где мяч, где 

мячик», «Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», «Покажи, где ложка, 

где ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»); 

• обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке (с 

использованием иллюстраций); 

 

Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной 

речи. 

•Расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования в речи: слов- 

действий; слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки», «Овощи», 

«Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель» и др.; 

•слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый, черный, 

белый), величину и ее параметры: (большой, маленький, высокий, низкий, длинный, короткий), 

вкус(кислый, сладкий, горький, соленый, вкусный); 

•личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш); 

•наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), время (сейчас, скоро), 

количество (много, мало, еще), сравнение (больше, меньше), ощущения (тепло, холодно, горячо, 

кисло, сладко, горько, вкусно), оценку действий (хорошо, плохо); 

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

 

Формирование грамматических стереотипов слово изменения исловообразования 

в экспрессивной речи. 

Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения; 

•обучение употреблению форм единственного и множественного числа существительных 

мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями -ы (шар — шары), -и (кошка 

— кошки); обучение изменению существительных по падежам: винительный падеж 

существительных единственного числа с окончанием -у (Я беру... куклу, зайку, мишку), 

родительный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа без 

предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у мальчика. У кого есть усы? Усы есть у 

кошки.), дательный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа с 

окончанием —е (Кому подарили игрушки? Игрушки подарили девочке.), творительный падеж 

существительных мужского рода единственного числа с окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб 

режут ножом.); 

• обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица единственного 

числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени (поет — 

поют, стоит — стоят, лежит — лежат); обучение согласованию прилагательных с 

существительными мужского и женского рода единственного числа в именительном и косвенных 

падежах по опорным вопросам; обучение согласованию местоимений мой, моя с 

существительными в именительном падеже (мой мишка, моя кукла); 

• обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего времени (ушел 

— ушла — ушли); 

• обучение образованию существительных с помощью продуктивных уменьшительно- 

ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, - ечк-; обучение самостоятельному 

использованию отработанных грамматических форм слова и словообразовательных моделей при 

демонстрации действий и по сюжетным картинкам 
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Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в составе 

предложения 

• Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным простым предложением, в 

котором подлежащее выражено формой единственного (множественного) числа 

существительного в именительном падеже, а сказуемое формой изъявительного наклонения 3-го 

лица единственного (множественного) числа настоящего времени (Кот спит. Мальчик бежит. 

Дети поют); 

• обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым и косвенным 

дополнением, в котором подлежащее выражено формой единственного числа существительного 

в именительном падеже, сказуемое — формой повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, возьми чашку) и формой 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени (Вова ест кашу. 

Катя машет рукой); 

• формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью 

трехсоставной простой синтаксической конструкции, включающей обращение и инфинитив 

(Мама, хочу пить. Катя, давай играть); 

• обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической конструкции с 

местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять); закрепление синтаксических связей в составе 

простого предложения с помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию 

небольших сказок, стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога) 

 

Формирование связной речи. 

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

и со взрослыми (в различных видах деятельности); 

• обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при демонстрации 

действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых потешек, 

коротких стихотворений и сказок совместно со взрослым (взрослый начинает, ребенок добавляет 

слово или словосочетание). 

 

Коррекция нарушений фонематической стороны речи 

Развитие фонематического восприятия; 

• Развитие элементарных произносительных навыков в работе над гласными [А], [У],[И], [О], [Э] 

и согласными [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками (без их дифференциации 

на мягкие и твердые, глухие и звонкие); закрепление произносительных навыков (в пределах 

доступного словаря); 

- обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их беззвучной 

артикуляции; формирование умения различать контрастные гласные ([И — У], [И -О], [А — У], 

[Э — У]) и близкие по артикуляции согласные звуки в открытых слогах (по участию мягкого 

неба [М — Б], [Н — Д]; по месту образо вания [П — Т], [Т — К], [М — Н]); 

- формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным воспроизведением 

ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, состоящих сначала из открытых, 

затем из открытых и закрытых слогов в следующей последовательности: с ударением на гласные 

звуки: [А] (мама, зайчик, банка, мука, река, мак), [У] (муха, кукла, утка, иду, веду, суп), [И] (киса, 

Нина, нитка, пилка, сиди, кит), [О] (осы, косы, котик, ослик, зонтик, лимон, дом), [Ы] (мыло, 

мыши, мышка, кусты, сын); обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых 

усвоенных слов (одновременное проговаривание и отхлопывание); 

-обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени при произнесении пар глаголов 

(первым членом предъявляемой пары является глагол в форме повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — летит, сиди — сидит и т. д.); 

-обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием и 

договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы высокие дубы; ха-ха-ха — купили петуха; га-



111 

 

га- га — нет сапога); обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, 

состоящих из открытых и закрытых слогов с одновременным отхлопыванием; развитие у детей 

творческой инициативы интонационного «окрашивания» речи (произвольной выразительности, 

модуляций голоса) посредством специальных игр, хороводов, доступных для ребенка небольших 

стихотворных диалогов. 

 

Целевые ориентиры: 

В итоге коррекционно-логопедической работы дети с первым уровнем речевого развития должны 

научиться:  

 соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

узнавать по словесному описанию знакомые предметы; сравнивать знакомые предметы по 

отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;  

 понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов;  

 фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 

гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; правильно употреблять в 

самостоятельной 

 речи отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 

конструкций; 

 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные 

предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и 

проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной 

речи, развивается речевая активность. 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими второй уровень речевого развития 

(ОНР II уровня). 

Важнейшая задача обучения детей со вторым уровнем речевого развития (ОНР 2 уровня) 

состоит в формировании у них способности к усвоению элементарных языковых 

закономерностей. 

Содержание логопедических занятий в этот период направлено: на актуализацию и 

систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения; на 

совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов языкового 

уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и экспрессивного 

словаря детей; на развитие навыков понимания и употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, а также различных типов синтаксических конструкций. 

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению 

понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и отчетливо 

называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, 

самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой 

структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных 

возможностей детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, 

звукопроизношения, фонематического восприятия способствует усвоению детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, формированию понимания и 

различения значений измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических 

элементов слова, образующих новую форму (слово). 

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного 

произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой структуры слова 
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осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа с опорой на 

материализованные действия. В логопедической работе с детьми с дизартрией развитию 

фонематического восприятия предшествует работа по формированию сенсорно-перцептивного 

уровня восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии первичные 

расстройства возникают на гностико-праксическом уровне, который с неврологической точки 

зрения обусловливает механическую имитацию звуков речи. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени обучения 

является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия детей в 

диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на близкие и 

хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые 

нераспространенные и распространенные предложения. 

Ведущим на этом этапе работы с детьми по данной программе остается принцип 

«логопедизации». 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в 

процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных математических 

представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в конструктивной и 

изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в 

условиях семейного воспитания. 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими второй 

уровень речевого развития. 

Развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее основные 

компоненты; способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению 

знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка самоконтроля; 

поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение всего занятия; 

совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики; расширять возможности понимания детьми речи 

параллельно с расширением их представлений об окружающей действительности и 

формированием познавательной деятельности; обогащать предметный (существительные), 

предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и 

экспрессивной речи в ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и 

семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) аспектах; формировать 

грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в импрессивной и 

экспрессивной речи; формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением 

синтаксических связей в составе предложения; расширять возможности участия детей в диалоге, 

формировать их монологическую речь; учить детей включать в повествование элементы 

описаний действующих лиц, природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность 

рассказывания; осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

создавать благоприятные условия для последующего формирования функций фонематической 

системы; осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы. 

Целевые ориентиры: 

В итоге логопедической работы дети со вторым уровнем речевого развития должны 

научиться: понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; правильно передавать слоговую 

структуру слов, используемых в самостоятельной речи; пользоваться в самостоятельной речи 

простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками объединения их 

в рассказ; владеть элементарными навыками пересказа; владеть навыками диалогической речи; 

владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; грамматически правильно оформлять 

самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться 
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адекватно; использовать в спонтанном общении слова различных лексико- грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими третий уровень речевого 

развития (ОНР III уровня) 

Основным в содержании логопедических занятий с детьми, имеющими ОНР 3-4 уровня, 

является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве 

первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего 

расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно- 

логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой 

способности (фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, 

семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке 

накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, формированию 

умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями с целью 

определения их последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 

понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение 

разнообразными способами словоизменения и словообразования и синтаксическими 

конструкциями, установление логических связей и последовательности событий является 

основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 

анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

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

становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке 

детей с нарушениями речи к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с нарушениями речи рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по обучению 

грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым 

составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие 

фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей четких 

представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного произношения. 

Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов. 

Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью произношения звуков и 

возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с 

изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами 

грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими 

педагогами и родителями. 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими 

третий-четвертый уровень речевого развития. 

Работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; осуществлять коррекцию 

нарушений дыхательной и голосовой функций; расширять объем импрессивной и экспрессивной 
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речи и уточнять предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию семантической 

структуры слова, организации семантических полей; совершенствовать восприятие, 

дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

совершенствовать навыки связной речи детей; вести работу по коррекции нарушений 

фонетической стороны речи, по развитию фонематических процессов; формировать мотивацию 

детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

Целевые ориентиры 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по 

всем параметрам. 

Таким образом, дети должны уметь: свободно составлять рассказы, пересказы; владеть 

навыками творческого рассказывания; адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и 

сложные предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 

предложения и т. д.; понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; овладеть 

навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический 

материал; оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

 

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

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к 

одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что 

делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата 

моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного 

предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы 

на этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и 

действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, 

тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени 

обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к 

выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы 

включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально -волевой сферы. 

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

предполагает несколько направлений: 
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1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

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

словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

"Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший 

и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов); 

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

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

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

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 

голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 

слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

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

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

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

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

слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 
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4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

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

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

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и 

звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность 

- щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

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

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

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

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого 

развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

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

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

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

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

глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 

подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - 

неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых 

выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий 

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

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

читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения 

в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной 

и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные 

и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 
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мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том 

числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

 научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 

и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

 различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на 

практическом уровне; 

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

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

 различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", 

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

 определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

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

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся.  

 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы: 

  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 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 

о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 
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2.5. Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей с 

ОВЗ 

Психолого-педагогическое сопровождение в СП «Детский с сад №9» ГБОУ СОШ №9 

г.о.Октябрьск направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий 

детей (целевые группы), включая детей с АООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

оказанием квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР представляет собой комплекс мероприятий по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также 

мониторинг динамики их развития. КРР осуществляют педагоги, педагог-психолог, учитель- 

логопед, учитель-дефектолог. 

Направления: 

профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с целью 

предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 

диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста; 

коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих психофизическим 

иинтеллектуальным возможностям детей; 

организационно-методическое: организация консультационно-методической помощи 

воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с проблемами в развитии; 

консультативно-просветительское: организация консультативно-просветительской работы 

по пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и специальной психологии среди 

родителей; 

координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с проблемами в 

развитии принадлежит воспитателю подгруппы; 

координирует профессиональную деятельность педагог-психолог; 

контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной работы с 

детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 

В ДОО разработана программа коррекционно-развивающей работы(далее–Программа КРР) 

в соответствии с ФГОС ДО, которая включает: 

‒ план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий 

Цели коррекционной работы: 

• Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 

предупреждения вторичных отклонений; 

• Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 

• Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду нормативно 

развивающихся сверстников. 

Задачи КРР: 

• определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучающихся, в 

том числе с трудностями освоения Программы и социализации в ДОО; 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

различными причинами; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей психического и(или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии(ТПМПК) или психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППк); 
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• оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи повопросам развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; 

• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению 

или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

Коррекционно-развивающая работа организуется: 

‒ по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); 

‒ наосновании результатов психологической и логопедической диагностики 

‒ наосновании рекомендаций ТПМПК. 

Коррекционно-развивающая работа в СП «Детский сад №9»ГБОУ СОш №9 г.о.Октябрьск 

реализуется в форме групповых и/или индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. 

Выбор конкретной программы коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, 

форме организации, методов и технологий реализации определяется организацией 

самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

2.6. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Организованная образовательная деятельность с детьми Образовательный процесс 

строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих задач. 

Формы работы и задачи развития образовательной деятельности определены для каждой 

возрастной группы, в соответствии с ФГОС. Тематический подход позволяет оптимально 

организовать образовательный процесс для детей с особыми способностями и потребностями. 

Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя организованную 

образовательную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей и 

образовательную деятельность при проведении режимных моментов. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов предполагает развитие 

детей по всем направлениям и областям познавательного, развивающего и обучающего характера 

в течение дня. 

Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие детей по физической, 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-эстетической областям 

развития, предполагающая общение со сверстниками в уголках книги, в различных играх, 

экспериментах, конструировании, творческих проявлениях и увлечениях. 

В группах для детей нарушением речи воспитатель планирует виды совместной 

образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на каждый рабочий день 

месяца. Учитель-логопед планирует подгрупповую работу на неделю, индивидуальную на 

каждый день. 

Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и планирует 

музыкальный руководитель в соответствии календарными праздниками и событиями. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на 

проведение режимных моментов, так и на всю непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется как партнерская форма 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

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

При планировании работы учитывается принцип интеграции образовательных областей: 

формы работы, органичные для организации какого-либо вида детской деятельности, могут быть 

использованы и для организации других видов детской деятельности. 
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Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную мотивацию при 

организации детских видов деятельности для решения образовательных задач, а также 

поддерживают познавательную активность детей через создание целой системы интересов, 

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

Модель образовательного процесса 

Построение образовательного процесса строится на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. 

У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение 

основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Успешность реализации данной программы во многом зависит от включения в 

систему намеченных коррекционных мероприятий родителей, а также педагогов и специалистов 

детского сада (музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог- 

психолог). Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и 

воспитателями: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время образовательной 

деятельности и по заданию логопеда. Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно 

закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки. Бесспорно, ключевые позиции в 

организации коррекционно - речевой работы в логопедической группе принадлежит логопеду, 

деятельности которого оказываются присущи достаточно широкие и разнообразные функции: 

 

2.7. Календарно-тематическое планирование  

старшая группа комбинированной направленности 

I – II недели: ОБСЛЕДОВАНИЕ  

Сентябрь III неделя «Осень» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

 Упражнение «Осенью»  Упражнение «Ветер дует» 

Развитие лексико-

грамматического 

строя и связной речи 

Упражнение «Что бывает осенью?» 

Беседа и рассматривание картинок. 

Составление рассказа об осени по 

картинке.  

Общие речевые 

навыки 

Упражнение  «Ветер и листья» Упражнение «Ветер и листья» 

Упр. «Гастроном» 

 Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза  

Упражнение «Для чего нужна речь»  

Слова, называющие предметы. 

Слова, называющие действия. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Упражнение в передаче ритмического 

рисунка двусложных слов. 

Упражнение в передаче ритмического 

рисунка двухсложным  слов слов. 

Сентябрь IV неделя «Деревья» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 
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Развитие общей и 

мелкой моторики 

Подвижная игра «Листья» Подвижная игра «Листья» 

Упр. «Не зевай!» 

Развитие лексико-

грамматического 

строя и связной речи 

Упражнение «С какого дерева плод», 

«Скажи наоборот», «Закончи 

предложения нужными словами», «С 

какого дерева лист, веточка» 

Игра «Что происходит с листьями?», 

«Четвертый лишний», «Лабиринт» 

Развитие 

артикуляционного и 

дыхательного 

аппарата 

Упражнение «Осенние листочки» Упражнение «Листья в луже» 

 Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза  

Слова, называющие признаки. Развитие слухового восприятия. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Работа над двусложными словами из 

открытых слогов. 

Работа над двусложными словами из 

открытых слогов. 

Октябрь I неделя «Овощи» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

Упражнение «У Лариски две редиски»  

Упр. «Машина каша» 

«Хозяйка однажды с базара 

пришла»(пальчиковая гимнастика) 

Развитие лексико-

грамматического 

строя и связной речи 

Рассматривание картины «Уборка 

овощей», игра «Чего не стало», «Что 

привез грузовик» 

Путешествие в фиолетовую сказку. 

Беседа.  

Развитие 

артикуляционного и 

дыхательного 

аппарата 

Упражнение «Стручок фасоли» Упражнение «Пришли дети в огород» 

 Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза  

Звук А Выделение начального ударного и безударного звука А – в потоке гласных 

звуков – в звукосочетаниях АУ, АИ – в обратных слогах АК, АХ, АП, АМ – в 

словах айва, аист, Аня 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Упражнение в передаче ритмического 

рисунка слов: лук, репа, морковь, 

овощи. 

Упражнение в передаче ритмического 

рисунка слов: лук, репа, морковь, овощи. 

Октябрь II неделя «Фрукты» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

Подвижная игра «Яблоня» Игра с массажными мячиками. 

Развитие лексико-

грамматического 

строя и связной 

речи 

Загадки (отгадывание, толкование) 

Упражнение «Кто больше назовёт 

блюд», «Найди по описанию», 

«Про что можно так сказать» 

Упражнение «Найдите то, то я 

спрятала», «Назови ласково», «Один 

– много», «Поможем ёжику» 

Развитие 

артикуляционного 

и дыхательного 

аппарата 

Упражнение «Жуём твёрдую 

грушу» 

Упражнение «Щёчки-яблочки» 

 Развитие навыков 

языкового анализа 

и синтеза  

Ознакомление с артикуляцией звука У. Формирование узнавать звук у в 

ряду гласных звуков, ударный начальный звук у в словах.  
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Работа над 

слоговой 

структурой слова 

Упражнение в передаче 

ритмического рисунка слов: 

лимон, груша, мандарин. 

Упражнение в передаче 

ритмического рисунка слов: лимон, 

груша, мандарин. 

 

Октябрь III неделя «Ягоды» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 

Развитие общей и 
мелкой моторики 

Подвижная игра «По ягоды» Подвижная игра «По ягоды» 

Развитие лексико-
грамматического 
строя и связной 
речи 

Расширение и активизация 
словаря по теме. Упражнение 
«Ягодка лесная, ягодка садовая», 
игра «Какой сок? какое варенье?», 
«Скажи наоборот» 

Упражнение «Назови правильно», 
«Лесные и садовые ягоды», «Из чего 
какой», «Расскажи-ка», «Что склевал 
воробей?» 

Развитие 
артикуляционного 
и дыхательного 
аппарата 

Упражнение  «Брусника» Упражнение  «Брусника» 

 Развитие навыков 
языкового анализа 
и синтеза  

Звуки А, У Звуковой анализ АУ,УА  Воспроизведение звуковых рядов АУ-УА, 
УА-АУ, УА-УАУ, АУ-АУА, ААУ, АУУ,УАА 

Работа над 
слоговой 
структурой слова 

Упражнение в передаче 
ритмического рисунка слов: 
клюква, малина, земляника. 

Упражнение в передаче 
ритмического рисунка слов: клюква, 
малина, земляника. 

Октябрь IV неделя «Грибы» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

Подвижное упражнение 

«Боровик» 

Подвижное упражнение «Боровик» 

Развитие лексико-

грамматического 

строя и связной 

речи 

Беседа по картине «За грибами» 

Упражнение «Четвертый 

лишний», «Ёж грибник» 

Упражнение «Жадина», «Скажи 

наоборот», «Подбирай, называй, 

запоминай» 

Развитие 

артикуляционного 

и дыхательного 

аппарата 

Упражнение  «По грибы» Упражнение «По грибы» 

Упр. «Суп кипит» 

 Развитие навыков 

языкового анализа 

и синтеза  

Звук О Выделение гласного звука о под ударением после согласного. 

Воспроизведение слоговых рядов со звуком о. Звуковой анализ, 

составление схем слов Кот Ток. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

Упражнение в передаче 

ритмического рисунка слов: 

сыроежка, лисички, боровик. 

Упражнение в передаче 

ритмического рисунка слов: 

сыроежка, лисички, боровик. 

Ноябрь I неделя «Одежда» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

Упражнение «Помогаем маме» Упражнение «Маленький модельер» 



123 

 

Развитие лексико-

грамматического 

строя и связной речи 

Отгадывание и толкование загадок, 

упражнение «Назови ласково», 

«Скажи наоборот», «Про что можно 

сказать так», «Четвёртый лишний» 

«Чей, чья,чьё,чьи?» 

Упражнение « Для кого одежда», «Чьи 

вещи», «Куда наденем», «Найди одежду». 

Заучивание стихотворения «Мой мишка» 

Употребление предлога В 

Развитие 

артикуляционного и 

дыхательного 

аппарата 

Упражнение «Стучит швейная 

машинка» 

Упр. «Будь внимательным!» 

Упражнение «Застёгивание и 

расстёгивание молнии на сапожках» 

 Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза  

Звук И Выделение начального ударного и безударного звука И – в потоке гласных 

звуков – в звукосочетаниях ИА,АИ,ИАУ, ИУА – в обратных слогах ИМ, ИН, ИТ, 

ИХ, ИК – в словах ива, индюк, иголка. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Работа над двусложными словами с 

закрытым слогом и стечением 

согласных (кафтан). Проговаривание 

Работа над двусложными словами с 

закрытым слогом и стечением согласных 

(кафтан). Проговаривание 

Ноябрь II неделя «Обувь» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

Пальчиковая гимнастика «Новые 

кроссовки» 

Упражнение «Ходилочка» 

Развитие лексико-

грамматического 

строя и связной речи 

Упражнение «Назови ласково», 

«Подбери действия» «Где лежат? 

Откуда возьмём?»  

Упр.  «Собери семейку» 

Отгадывание загадок.  

«Игра в обувном магазине»  «Семейка 

слов» 

Развитие 

артикуляционного и 

дыхательного 

аппарата 

« Подуй на ватку» « Подуй на ватку» 

 Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза  

Звуки А,У,И.  Звуковой анализ звукосочетаний ИУА, ИАУ, АУИ,АИУ, УИА, УАИ 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Работа над трехсложными словами 

(ботинки, сапоги ). 

Работа над трехсложными словами 

(ботинки, сапоги ). 

Ноябрь III неделя «Головные уборы» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

Упражнение «Ходилочка» Упражнение с массажным мячиком 

Развитие лексико-

грамматического 

строя и связной речи 

Новая лексика. Упражнение 

«Рассмотри и покажи», Игра 

«Жадина», «Помоги разобраться», 

«Скажи наоборот» 

Упражнение «Рассмотри и назови», «Из 

чего какой?», «Назови ласково», «Много 

чего?», «Считай и называй», «Помоги 

Незнайке» 

Развитие 

артикуляционного и 

дыхательного 

аппарата 

« Подуй на ватку» «Подуй на ватку» 

Упр. «У кого сколько?» 

 Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза  

Звук Т звуковой анализ , преобразование, составление схем обратных слогов АТ, 

ОТ, УТ, ИТ, ЫТ игра «Живые звуки» Деление слов на слоги игра «Телеграф» 

Договаривание слов,  игра «Закончи слово» 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Работа над трехсложными словами 

(панама, косынка). 

Работа над трехсложными словами 

Ноябрь IV неделя «Игрушки» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

Физкультурная пауза «Мячик» Подвижная игра «Радуга-дуга» 
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Развитие лексико-

грамматического 

строя и связной речи 

Упражнение « Чья игрушка», 

«Жадина», «Подбирай, называй, 

запоминай», «Скажи наоборот» «Из 

чего какой», «Что без чего?» 

Игра «Художники» Путешествие в 

разноцветную сказку. Беседа по сказке. 

Упр. «В магазине» 

Развитие 

артикуляционного и 

дыхательного 

аппарата 

Упражнение «Салют» Упражнение «Салют» 

 Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза  

Звук П Выделение последнего глухого согласного П Звуковой анализ, составление 

схем обратных слогов АП, ОП, УП, ИП, ЫП – Игра «Живые звуки. Деление слов 

на слоги – игра «Прошагаем слова». Договаривание слов на слоги – игра «Закончи 

слово» 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Работа над двусложными словами с 

закрытым слогом и стечением 

согласных (бантик, фантик, винтик). 

Проговаривание предложений с 

отработанными словами 

Работа над двусложными словами с 

закрытым слогом и стечением согласных 

(бантик, фантик, винтик). 

Проговаривание предложений с 

отработанными словами 

Ноябрь V неделя «Посуда» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

Пальчиковая гимнастика «Машина 

каша» 

Пальчиковая гимнастика «Машина каша» 

Развитие лексико-

грамматического 

строя и связной речи 

Упражнение «В магазине», «Что 

изменилось?», «Скажи наоборот», 

«Подбирай, называй, запоминай», 

«Жадина», «Из чего какой?» 

Рассматривание картины «Мы дежурим» 

Беседа по ней. 

Развитие 

артикуляционного и 

дыхательного 

аппарата 

Упражнение «Суп кипит» Упражнение «Суп кипит» 

 Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза  

Звуки П - Т Игра «Эхо» Звуковой анализ и синтез обратных слогов. Игра «Живые 

звуки». 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Работа над трехсложными словами Работа над трехсложными словами 

Декабрь I неделя «Зима» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

Упражнение «Снеговик» Упражнение «Сосулька» 

Развитие лексико-

грамматического 

строя и связной речи 

Отгадывание и толкование загадок. 

Упражнение «Скажи ласково», « Без 

чего не бывает зимы». Чтение и 

обсуждение русской народной 

«Снегурочка». 

Упражнение «О чём так можно сказать?» 

«Слово ты договори и все вместе 

повтори», «Доскажи словечко», «Скажи 

наоборот», «Большие, маленькие» 

Развитие 

артикуляционного и 

дыхательного 

аппарата 

Упражнение «Горка» Упражнение «Вьюга» 

Упр. «Хозяйка однажды с базара 

пришла» 

 Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза  

Звук Н Выделение последнего сонора Н – в обратных слогах АН, УН, ИН – в 

словах лимон, пион, бидон, пеликан. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Упражнение «Узнай по частям» Упражнение «Узнай по частям» 

Декабрь II неделя «Зимующие птицы» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 
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Развитие общей и 

мелкой моторики 

Пальчиковая гимнастика «Птички» Пальчиковая гимнастика «У кормушки». 

Развитие лексико-

грамматического 

строя и связной речи 

Упражнение «Скажи одним словом», 

«Кто как голос подаёт», «Рассмотри и 

назови», «Скажи наоборот» Чтение с 

обсуждением рассказа В. Зотова 

«Снегирь» 

Упражнение «Подбери слова», «Чьи 

перья», «Расскажи-ка». 

Развитие 

артикуляционного и 

дыхательного 

аппарата 

Упражнение  «Снежинки» Упражнение «Вьюга» 

 Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза  

Звук М. Выделение первого и последнего сонора М в слогах – АМ, УМ, ИМ, ЫМ, 

МА, МУ, МЫ, МО – в словах дам, дом, дым, мак, мох, мама Воспроизведение 

слоговых рядов Звуковой анализ АМ, УМ, ИМ. Упр. «Прохлопай слова» 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Работа над двусложными словами с 

закрытым слогом и стечением 

согласных.  Проговаривание 

предложений с отработанными 

словами. 

Работа над двусложными словами с 

закрытым слогом и стечением согласных. 

Проговаривание предложений с 

отработанными словами. 

Декабрь III неделя «Мебель» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

Пальчиковая гимнастика «Много 

мебели в квартире» 

Упражнения для мелкой моторики «Это 

мебель» 

Развитие лексико-

грамматического 

строя и связной речи 

Отгадывание и толкование загадок. 

Упражнение «Магазин мебели», 

«Назови ласково», «Один много» 

«Скажи наоборот», «Какая мебель». 

Чтение художественного текста с 

последующим обсуждением: К. 

Чуковский «Мойдодыр». 

Развитие 

артикуляционного и 

дыхательного 

аппарата 

Упражнение «Язык отдыхает на 

кровати» 

Упр. «Вот какие повара!» 

Упражнение «Язык отдыхает на кровати» 

 Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза  

Звук К звуковой анализ , преобразование, составление схем обратных слогов АК, 

ОК, УК, ИК, ЫК игра «Живые звуки» Договаривание слов игра «Закончи слово» 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Работа над двусложными словами с 

закрытым слогом (диван, комод, 

буфет). 

Работа над двусложными словами с 

закрытым слогом (диван, комод, буфет). 

Декабрь IV неделя «Новый год» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

Упражнение «Наряжаем ёлку», 

«Снежная баба». 

Упражнение «Снежок» 

Развитие лексико-

грамматического 

строя и связной речи 

Упражнение «Какая  ёлочка?»,  

«Нарядим ёлочку». 

Развитие связной речи. Пересказ рассказа 

«Ёлочка». 

Развитие 

артикуляционного и 

дыхательного 

аппарата 

Упражнение «Горка», «Саночки». Упражнение «Заморозим подбородок», 

«Погреем ладошки». 

 Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза  

Звуки К – Т выделение последнего глухого согласного в словах игра «Эхо» 

звуковой анализ, преобразование обратных слогов, составление схем игра «Живые 

звуки» Упр. «Прохлопай слова» 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Работа над двусложными словами с 

закрытым слогом и стечением 

согласных (снеговик, снегокат). 

Проговаривание предложений с 

отработанными словами. 

Работа над двусложными словами с 

закрытым слогом и стечением согласных 

(снеговик, снегокат). Проговаривание 

предложений с отработанными словами. 

Январь I неделя обследование 
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Январь II неделя «Дикие животные» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 

Развитие общей и 
мелкой моторики 

Упражнение «Маленький кролик» Пальчиковая гимнастика «Белка» 

Развитие лексико-
грамматического 
строя и связной 
речи 

Отгадывание и толкование 
загадок. Упражнение «Кто кем 
будет», «Кто как передвигается», 
«Доскажи словечко», «Кто где 
живёт». Развитие связной речи:  

Рассказ по картине «Дикие животные 
и их детёныши». 
Упр. «Куклы-хозяюшки» 

Развитие 
артикуляционного 
и дыхательного 
аппарата 

Упражнения для щёк и губ: 
«Зайчик», «Сердитый волк», 
«Сердитая рысь», «Лосенок сосёт 
молочко и чмокает» 

Упражнения для укрепления мышц 
языка: «Белочка собирает грибы. 

 Развитие навыков 
языкового анализа 
и синтеза  

Звуки П-Т-К Воспроизведение слоговых рядов типа па-та-ка Договаривание 
слов – игра «Закончи слово». Звуковой анализ, составление схем обратных 
и прямых слогов игра  «Живые звуки» 

Работа над 
слоговой 
структурой слова 

Работа над трехсложными 
словами с закрытым слогом 
(лисенок, бельчонок). 
Проговаривание предложений с 
отработанными словами. 

Работа над трехсложными словами с 
закрытым слогом (лисенок, 
бельчонок). Проговаривание 
предложений с отработанными 
словами. 

Январь III неделя «Домашние животные» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 

Развитие общей и 
мелкой моторики 

Координация речи с движением: 
«Котик» 

Пальчиковая гимнастика  «Дай 
молочка, бурёнушка». 

Развитие лексико-
грамматического 
строя и связной 
речи 

Отгадывание и толкование 
загадок. Упражнение «Кто как 
ест?», «Кто чем питается», «У кого 
что?» 
Развитие связной речи: Рассказ по 
картине «Кошка с котятами», 
«Собака со щенятами». 

Развитие связной речи: Чтение с 
последующем обсуждением  В. 
Сутеев «Кто сказал мяу?» 
Упр. «Есть – нет» 

Развитие 
артикуляционного 
и дыхательного 
аппарата 

Упражнение для мышц шеи 
«Кошка умывается» 

Упражнение для жевательно - 
артикуляционных мышц «Корова и 
теленок жуют жвачку» 

 Развитие навыков 
языкового анализа 
и синтеза  

Повторение и закрепление пройденного. Совершенствование умения 
подбирать слова, начинающиеся с заданных звуков. Формирование 
умения определять место заданного звука в слове.  

Работа над 
слоговой 
структурой слова 

Работа над трехсложными 
словами с закрытым слогом 
(котенок, ягненок). 
Проговаривание предложений с 
отработанными словами. 

Работа над трехсложными словами с 
закрытым слогом (котенок, ягненок). 
Проговаривание предложений с 
отработанными словами. 

Январь IV неделя «Домашние птицы» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 

Развитие общей и 
мелкой моторики 

Координация речи с движением: 
«Курочка» 

Пальчиковая гимнастика  «Петушок». 

Развитие лексико- Упражнение «Назови правильно», Рассказ по серии картин «Куриные 
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грамматического 
строя и связной 
речи 

«Кто как голос подаёт?», «Скажи 
наоборот», «Расскажи-ка», 
«Назови ласково». 

яйца»,  
Упражнение «Считай и называй», 
«Кто лишний». 

Развитие 
артикуляционного 
и дыхательного 
аппарата 

Упражнение для мышц шеи.  Упражнение для мышц шеи. 
Упр. «Помоги куклам» 

 Развитие навыков 
языкового анализа 
и синтеза  

Звук Х Выделение начального согласного игра «Эхо» Воспроизведение 
слоговых рядов (прямых и обратных) игра «Телеграф» Преобразование 
обратных слогов в прямые. Звуковой анализ, составление схем прямых и 
обратных слогов игра «Живые звуки» 

Работа над 
слоговой 
структурой слова 

Работа над трехсложными 
словами с закрытым слогом 
(курятник). Проговаривание 
предложений с отработанными 
словами. 

Работа над трехсложными словами с 
закрытым слогом (курятник). 
Проговаривание предложений с 
отработанными словами. 

Февраль I неделя «Человек» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 

Развитие общей и 
мелкой моторики 

Игра с массажными мячиками Игра с массажными мячиками 

Развитие лексико-
грамматического 
строя и связной 
речи 

Сказка «Буратино» Беседа по 
сказке. Упражнение «Скажи, 
покажи», «Один-много». 

Упражнение «Скажи наоборот», 
«Назови ласково», «Скажи одним 
словом», «Подбирай, называй, 
запоминай» 

Развитие 
артикуляционного 
и дыхательного 
аппарата 

Упражнение «Помоги художнику» Упражнение «Что для чего?» 

 Развитие навыков 
языкового анализа 
и синтеза  

Звуки К – Х Воспроизведение слоговых рядов. Преобразование слогов, игра 
«Наоборот». Звуковой анализ , составление схем слов пух, мак, мох. 
Упр. «Прохлопай слова» 

Работа над 
слоговой 
структурой слова 

Работа над трехсложными 
словами 

Работа над трехсложными словами 

Февраль II неделя «Транспорт» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 

Развитие общей и 
мелкой моторики 

Координация речи с движением 
«Теплоход» 

Пальчиковая гимнастика 
«Путешествие» 

Развитие лексико-
грамматического 
строя и связной 
речи 

Отгадывание и толкование 
загадок. Упражнение «Подбери 
признак», «Четвертый лишний», 
«Один много». 
«Подбери действие», «Кто чем 
управляет», «Скажи по-другому». 

Чтение художественных текстов с 
последующим обсуждением: Б. 
Житков «Железная дорога»,  С. 
Сахарнов «Самый лучший пароход». 

Развитие 
артикуляционного 
и дыхательного 
аппарата 

Упражнение «Лодочка» Упражнение «Гудит пароход» 
Упр. «Компот» 

 Развитие навыков 
языкового анализа 

Звук Х' Преобразование слогов, игра «Наоборот». Деление слов на слоги, 
игра «Телеграф» 
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и синтеза  

Работа над 
слоговой 
структурой слова 

Работа над трехсложными 
словами с закрытым слогом 
(самолет).Проговаривание 
предложений с отработанными 
словами 

Работа над трехсложными словами с 
закрытым слогом 
(самолет).Проговаривание 
предложений с отработанными 
словами 

Февраль III неделя «Наша Армия» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 

Развитие общей и 
мелкой моторики 

Координация речи с движением 
«Защитники» 

Пальчиковая гимнастика «Танки» 

Развитие лексико-
грамматического 
строя и связной 
речи 

Беседа о защитниках Родины, о 
военных. Упражнение «Скажи 
много», «Кто что делает?». 

Составление рассказа по картине «На 
границе». 
Упр. «Четвертый лишний» 

Развитие 
артикуляционного 
и дыхательного 
аппарата 

Воспитание длительного плавного 
выдоха, упражнение «Перекати – 
поле». 

Упражнение для укрепления мышц 
языка «Стрельба» 

 Развитие навыков 
языкового анализа 
и синтеза  

Звук П' Преобразование слогов и слов, игра «Наоборот», деление слов на 
слоги «Прошагаем слова». Составление схем слогового состава слов. 

Работа над 
слоговой 
структурой слова 

Работа над трехсложными 
словами с закрытым слогом 
(часовой). 

Работа над трехсложными словами с 
закрытым слогом (часовой). 

Февраль III неделя «Профессии на транспорте» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 

Развитие общей и 
мелкой моторики 

Упражнение «Летчик» Пальчиковая гимнастика «Гонки» 

Развитие лексико-
грамматического 
строя и связной 
речи 

Отгадывание загадок. «Кто чем 
управляет?», «Кто что делает?», 
«Семейка слов» 

Составление рассказов о профессиях 
по схеме.  

Развитие 
артикуляционного 
и дыхательного 
аппарата 

Упражнение «Самолеты» Упражнение «Самолеты» 
Упр. «Поваренок» 

 Развитие навыков 
языкового анализа 
и синтеза  

Звук Т' Преобразование слогов и слов, игра «Наоборот». Звуковой анализ, 
составление схем слов ТАК, ТИК – игра «Живые слова». 

Работа над 
слоговой 
структурой слова 

Работа над трехсложными 
словами с закрытыми слогами 

Работа над трехсложными словами с 
закрытыми слогами 

Март I неделя «Весна» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

Координация речи с движением  

«Пришла весна» 

Координация речи с движением «Клён» 

Развитие лексико-

грамматического 

строя и связной речи 

Отгадывание и толкование загадок о 

весне. Упражнение «Доскажи 

словечко», «Скажи ласково», 

«Повтори и запомни», «Без чего не 

Упражнение «Запомни и повтори», 

«Подбери признак», «Назови ласково», 

«Мама умеет». Чтение с последующим 
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бывает весны?», «Скажи правильно», 

«Подбирай, называй», «Посчитай», 

«Подбери признак», «Скажи 

наоборот». 

обсуждением: Е. Пермяк «Как Маша 

стала большой». 

Развитие 

артикуляционного и 

дыхательного 

аппарата 

Дыхательная гимнастика «Василёк». Упражнение «Улыбка для мамочки». 

Упр. «Скажи наоборот» 

 Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза  

Звук К' игра «Наоборот», Звуковой анализ, составление схем слов КОТ, КИТ, ТИК, 

игра «Живые слова». 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Работа над трехсложными словами со 

стечением согласных (сосулька). 

Работа над трехсложными словами со 

стечением согласных (сосулька). 

Март II неделя «Перелетные птицы» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

Упражнение  «Птички». Пальчиковая гимнастика «У кормушки» 

Развитие лексико-

грамматического 

строя и связной речи 

Новая лексика. Упражнение 

«Расскажи-ка», «Скажи наоборот», 

«Подбирай, называй, запоминай», 

«Скажи одним словом». 

Игра «Исправь ошибки», «Нелепицы», 

«Танины марки», «Считай и называй» 

Беседа по сказке «Росток» 

Развитие 

артикуляционного и 

дыхательного 

аппарата 

Воспитание направленной воздушной 

струи «Птица летит» 

Воспитание направленной воздушной 

струи «Птица летит» 

Упр. «Рассмотри и назови» 

 Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза  

Звук Ы Выделение звука Ы после согласного. Воспроизведение слоговых рядов со 

звуком Ы. Звуковой анализ, составление схем слов ДЫМ, БЫК, СЫН. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Работа над трехсложными словами со 

стечением согласных 

Работа над трехсложными словами со 

стечением согласных 

Март III неделя «Комнатные растения» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

Подвижная игра «Комнатные 

растения». 

Подвижная игра «Комнатные растения». 

Развитие лексико-

грамматического 

строя и связной речи 

Рассматривание картины «Уголок 

природы» и беседы по ней.  

Упражнение «два и пять», «Закончи 

предложение». 

Рассматривание серии картинок 

«Аленький цветочек» и беседа по ней 

Развитие 

артикуляционного и 

дыхательного 

аппарата 

Гимнастика «На окне в горшочках» Гимнастика «На окне в горшочках» 

Упр. «Из чего-какой?» 

 Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза  

Звуки Ы – И Выделение ударных гласных Ы, И после согласных. Звуковой анализ 

слов ДЫМ, КИТ, игра «Живые слова. Составление этих слов. Преобразование 

слогов 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Работа над трехсложными словами со 

стечением согласных (кактусы). 

Работа над трехсложными словами со 

стечением согласных (кактусы). 

Март IV неделя «Рыбы» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

Координация речи с движением, 

упражнение «Летучая рыба» 

Пальчиковая гимнастика «Акула» 

Развитие лексико-

грамматического 

строя и связной речи 

Отгадывание и толкование загадок. 

«Рыболов». Развитие связной речи. 

Рассказ по картине «Аквариумные 

рыбки». 

Упражнение «Подбери слово», «Запомни 

и повтори», «Вопросы и ответы», «Рыбы 

– великаны», Рассказ по картине 

«Пресноводные рыбы». 
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Развитие 

артикуляционного и 

дыхательного 

аппарата 

Упражнение «Шарики», для 

укрепления мышц щёк и языка. 

Упражнение «Шарики», для укрепления 

мышц щёк и языка. 

Упр. «Помоги повару» 

 Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза  

Звук Л' Определение места звука в слове. Деление слов на слоги и 

прямоугольников на части по количеству слогов (составление схем слогового 

состава). 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Работа над трехсложными словами со 

стечением согласных (густера). 

Работа над трехсложными словами со 

стечением согласных (густера). 

Апрель I неделя «Зоопарк» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

Пальчиковая гимнастик «Жираф» Пальчиковая гимнастик «Жираф» 

Развитие лексико-

грамматического 

строя и связной речи 

Новая лексика. Упражнение 

«Покажи», «Мама, папа, детеныши», 

«Подбери признак, подбери 

действие», «Как сказать по другому», 

«Считай и называй», «Скажи одним 

словом» 

Упражнение «Подскажи словечко», 

«Нелепицы», «Четвертый лишний», 

«Расскажи –ка» 

Упр. «Жадина» 

Развитие 

артикуляционного и 

дыхательного 

аппарата 

Упражнение «Лодочка» Упражнение «Лодочка» 

 Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза  

Звук Л' – Й Преобразование слогов – игра «Наоборот». Деление слов на слоги, 

составление схем слогового состава. Выделение ударного слога, игра «Эхо». 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Работа над трехсложными словами с 

закрытым слогом и стечением 

согласных 

Работа над трехсложными словами с 

закрытым слогом и стечением согласных 

Апрель II неделя «Космос» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

Подвижное упражнение «Ракета» Подвижное упражнение «Ракета» 

Развитие лексико-

грамматического 

строя и связной речи 

Рассматривание картины 

«Строительство космической 

станции» и беседа по ней. 

Отгадывание загадок по теме Космос. 

Игра «Скажи наоборот». 

Упражнение «Кто же это?», игра с мячом 

«Семейка слов», «Что делает?». 

Рассматривание картины «Космонавты» 

и беседа по ней. 

Развитие 

артикуляционного и 

дыхательного 

аппарата 

Упражнение  «Гудит пароход» Упражнение «Вагон на рельсах». 

Упр. «Продуктовый магазин» 

 Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза  

Звук В Выделение звука перед гласными. Определение места звука В, в слове 

(начало, середина). Деление слов на слоги, вычерчивание схем слогового состава. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Работа над трехсложными словами с 

закрытым слогом и стечением 

согласных (космонавт). 

Работа над трехсложными словами с 

закрытым слогом и стечением согласных 

(космонавт). 

Апрель III неделя «Хлеб» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

Пальчиковая гимнастика «Каша» Пальчиковая гимнастика «Каша» 

Развитие лексико-

грамматического 

строя и связной речи 

Беседа о хлебе и рассматривание 

картин. Однокоренные слова от слова 

ХЛЕБ Игра «Кто больше придумает?» 

Развитие связной речи. Пересказ рассказа 

Я. Тайца «Все здесь» 
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Развитие 

артикуляционного и 

дыхательного 

аппарата 

Упражнение «Что нужно пекарю» «Будь внимательным» («Чего не купишь 

в булочной») 

 Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза  

Звук Ф Определение места звука в слове. Деление слов на слоги. Звуковой анализ 

слова МИФ. Составление схемы звукового состава. Упр. «Прохлопай слова» 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Работа над трёхсложными словами со 

стечением согласных и закрытым 

слогом 

Работа над трёхсложными словами со 

стечением согласных и закрытым слогом 

Апрель IV неделя «Профессии» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

Координация речи с движением 

«Маляры», 

Пальчиковая гимнастика «Наперсток» 

Развитие лексико-

грамматического 

строя и связной речи 

Отгадывание и толкование загадок. 

Упражнение «Доскажи словечко», 

«Кто каким предметом работает», 

«Назови профессию». 

Развитие связной речи. Чтение с 

последующим обсуждением: В. 

Маяковский «Кем быть» 

Развитие 

артикуляционного и 

дыхательного 

аппарата 

Упражнения для мышц губ и языка « 

Маляр». 

Дыхательная гимнастика «Футболисты». 

 Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза  

Повторение. Совершенствование умения подбирать слова, начинающиеся с 

заданных звуков. Формирование умения определять место заданного звука в слове.  

Упр. «Прохлопай слова» 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Работа над трехсложными словами с 

закрытым слогом. Проговаривание 

предложений с отработанными 

словами 

Работа над трехсложными словами с 

закрытым слогом. Проговаривание 

предложений с отработанными словами 

Апрель V неделя «Инструменты» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

Упражнение «Музыканты» Упражнение «Музыканты» 

Развитие лексико-

грамматического 

строя и связной речи 

Упражнение «Назови ласково», 

«Подбери действия» Упражнение 

«Где лежат? Откуда возьмём?» 

Рассказ по картинкам «Какие 

инструменты и как использовал мальчик 

в работе?» 

Развитие 

артикуляционного и 

дыхательного 

аппарата 

Упражнение «Плотник»  Упражнение «Плотник» 

 Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза  

Звук В Выделение звука перед гласными. Определение места звука В в слове 

(начало, середина). Деление слов на слоги, вычерчивание схем слогового состава. 

Упр. «Прохлопай слова» 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Работа над трехсложными словами 

(лопата, молоток). 

Работа над трехсложными словами 

(лопата, молоток). 

Май I неделя «День победы» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

Координация речи с движением 

«Защитники» 

Пальчиковая гимнастика «Танки» 

Развитие лексико-

грамматического 

строя и связной речи 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах о ВОВ, фотографий из 

семейных альбомов, репродукций 

известных художников. 

Прослушивание звукозаписей песен о 

войне. Разучивание стихов. 

Рассматривание иллюстраций в книгах о 

ВОВ, фотографий из семейных альбомов, 

репродукций известных художников. 

Прослушивание звукозаписей песен о 

войне. Разучивание стихов. 
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Развитие 

артикуляционного и 

дыхательного 

аппарата 

Воспитание длительного плавного 

выдоха, упражнение «Перекати – 

поле». 

Упражнение для укрепления мышц языка 

«Стрельба» 

 Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза  

Звук Ф Определение места звука в слове. Деление слов на слоги. Звуковой анализ 

слова МИФ. Составление схемы звукового состава. Упр. «Прохлопай слова» 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Работа над двусложными словами 

(танкист, моряк). 

Работа над двусложными словами 

(танкист, моряк). 

Май II неделя «Насекомые» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

Упражнение «Гусеница» Упражнение «Гусеница» 

Развитие лексико-

грамматического 

строя и связной речи 

Упражнение «Скажи одним словом», 

«Назови ласково», «Подскажи 

словечко», «Считай и называй», 

«Нелепицы» 

Составление рассказов описаний о 

насекомых. Упражнение «Чьи лапки? Чья 

голова?» 

Развитие 

артикуляционного и 

дыхательного 

аппарата 

Упражнение «Разноцветные бабочки» Упражнение «Разноцветные бабочки» 

 Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза  

Звук Ф' Определение места звука в слове. Деление слов на слоги. Составление 

схем звукового состава. Выделение ударного слога. Упр. «Прохлопай слова» 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Работа над трехсложными словами с 

закрытыми слогами (бабочка). 

Работа над трехсложными словами с 

закрытыми слогами (бабочка). 

Работа над 

звукопроизношением 

 

Постановка звука  

Автоматизация звука 

Постановка звука 

Автоматизация звука 

Май III неделя «Лето» 

Разделы работы Программное содержание и задачи НОД 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

Упражнение «Угадай, где мы были» Упражнение «Угадай, где мы были» 

Развитие лексико-

грамматического 

строя и связной речи 

Рассматривание картины «Лето». 

Беседа по ней. 

Упражнение «Скажи одним словом», 

«Подбирай слова», «Стань художником», 

игра «Что делает?» 

Развитие 

артикуляционного и 

дыхательного 

аппарата 

Упражнение «повтори за мной» Упражнение «повтори за мной» 

 Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза  

Повторение. Совершенствование умения подбирать слова, начинающиеся с 

заданных звуков. Формирование умения определять место заданного звука в слове. 

Упр. «Прохлопай слова» 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Упражнение «мы приехали на дачу» Упражнение «мы приехали на дачу» 

 

Май IV неделя Обследование 

 

Комплексно- тематическое планирование лексического цикла 

Дети с ОНР подготовительный возраст  

2023-2024 год 

Временной период Развернутое содержание работы 
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Сентябрь   

1 - 2 недели   

Диагностика 

Проводить логопедическое обследование детей с целью  

точного установления причин, структуры  и  степени  

выраженности отклонений в их речевом развитии. 

Объективное логопедическое заключение и составление 

подгрупповых и индивидуальных планов коррекционно-

развивающей работы на учебный год, составление 

циклограммы деятельности. 

3 неделя «Осень» Расширять представления об отображении осени в 

произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального).  

Расширять представления о творческих профессиях. О 

том, что созревает много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах 

4 неделя «Деревья» Формировать бережное отношение к природе, 

систематизировать знания о пользе леса для человека и 

животных. Расширять представления детей о 

многообразии растительного мира; Рассказать о 

многообразии деревьев, делении их на две основные 

группы; Закрепить знания о частях дерева, учить 

называть отличительные особенности дерева и 

кустарника. Отметить особенности внешнего вида 

деревьев осенью. 

Октябрь   

1 неделя «Овощи» Расширять знания детей об осени.  

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями.  

 

 

2 неделя «Фрукты»  

3 неделя «Ягоды» Знания детей расширяются и дополняются знакомством с 

грибами. Дети должны знать, что грибы бывают 

съедобные и несъедобные, ядовитые; запомнить их 

распространенные названия 

4 неделя «Грибы» 

Ноябрь  

1 неделя «Человек» Воспитывать понимание значения бережного отношения 

к своему организму и правильного ухода за ним.  

Обобщить и конкретизировать знания детей о строении 

тела человека, функциях и значении отдельных органов.  

Развивать любознательность, расширить кругозор детей . 

2 неделя «Обувь» Уточнить и расширить знания детей о предметах одежды, 

их назначении. Закрепление в речи существительного с 

обобщающими значениями.  

 

З неделя «Головные уборы» Уточнить и расширить знания детей о предметах одежды, 

их назначении. Закрепление в речи существительного с 

обобщающими значениями.  

 

4 неделя «Игрушки» Уточнить знания детей об игрушках: их название, целевое 

назначение, функции. Познакомить с названиями 
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игрушек, побуждать проводить элементарную 

классификацию по назначению, цвету, форме, 

воспитывать партнерские отношения во время игры, 

аккуратность. Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

5 неделя «Посуда Совершенствовать умение описывать предметы по их 

признакам. Закреплять умение классифицировать по 

заданному признаку  

-Совершенствование грамматического строя речи 

(образование имен существительных во множественном 

числе), слоговой структуры слов. 

Декабрь  

1 неделя «Зима» Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами 

спорта. Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование с водой и льдом. 

2 неделя «Зимующие 

птицы» 

Воспитывать любовь и бережное отношение к живой 

природе, желание ухаживать, помогать им. Продолжать 

знакомить с птицами родного края, закрепить знания о 

зимующих птицах, их отличие от перелётных. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими 

на участок. 

3 неделя «Мебель» Учить бережному отношению к предметам мебели 

Побуждать детей выделять особенности предметов 

(размер, форма, назначение, части, материал) 

Совершенствовать умение описывать предметы по их 

признакам. Закреплять умение классифицировать по 

заданному признаку 

4 неделя «Новый год» Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать  

знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Январь  

2 неделя 

Промежуточная 

диагностика 

Логопедическое обследование. Составление 

логопедических представлений, дневников 

динамического наблюдения.  

3 неделя «Дикие 

животные» 

Систематизировать представления детей о местах 

обитания диких зверей. Расширить и углубить 

представления о подготовке их к зиме. 
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4 неделя «Домашние 

животные» 

Формировать бережное отношение к животным, желание 

заботиться о них. Расширять представлении о 

многообразии животного мира, о том как животные могут 

помогать человеку. Показать способы содержания  

животных, приручённых человеком; 

5 неделя «Домашние 

птицы» 

Февраль  

1 неделя «Одежда» Уточнить и расширить знания детей о предметах одежды, 

их назначении. Закрепление в речи существительного с 

обобщающими значениями.  

2 неделя «Транспорт» Систематизировать представления детей о транспорте, 

сформировать представление о видах транспорта, 

сформировать представления о пассажирском и грузовом 

транспорте. Расширить представление о профессиях  

на транспорте 

3 неделя «Наша Армия» Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности  

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

 

4 неделя «Профессии на 

транспорте» 

Систематизировать представления детей о транспорте. 

Расширить представление о профессиях  

на транспорте. 

Март  

1 неделя «Весна» «8 марта» Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно  

относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. Расширять 

знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд.  

2 неделя «Перелётные 

птицы» 

Продолжать знакомить детей с приспособлением птиц к 

осенним изменениям в природе (похолодало, насекомые 

спрятались, перелетные птицы улетают на юг, так как нет 

пищи; водоплавающие не могут добывать пищу, так как 
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замерзли пруды, озера и нельзя добывать пищу). 

Воспитывать бережное отношение к птицам. Закрепить 

представления о зимующих птицах. Формировать у детей 

представления о сезонных изменениях условий в разных 

средах обитания, о путях приспособления к ним птиц. 

3 неделя «Комнатные 

растения» 

Расширять представления о комнатных растениях, как 

нужно за ними ухаживать, для чего они нужны. 

Познакомить и закрепить названия комнатных растений. 

4 неделя «Аквариумные и 

пресноводные рыбы» 

Познакомить детей с глобусом, показать, что моря, реки, 

океаны занимают огромную площадь Земли и бывают в 

разных агрегатных состояниях; помочь устанавливать 

причинно – следственные связи, уточнять представления 

детей о круговороте воды в природе. С растениями, 

рыбами и все что связано с водой. 

Апрель  

1 неделя «Зоопарк» Расширять представления детей о животных жарких 

стран, об их повадках, поведении, образе жизни. 

Называть характерные внешние признаки животных, их 

повадки, чисти тела. Образовывать названия детенышей 

от названий взрослых животных. Познакомиться с 

условиями жизни животных и их способностью  

приспосабливаться к этим условиям (добывать пищу и 

спасаться от врагов). 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. Дать представление об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. Называть 

характерные внешние признаки животных, их повадки, 

чисти тела. Образовывать названия детенышей от 

названий взрослых животных. Познакомиться с 

условиями жизни животных и их способностью 

приспосабливаться к этим условиям (добывать пищу и 

спасаться от врагов). 

2 неделя «Космос» Обобщить знания детей о космосе, людях его 

осваивающих и существах, в нём обитающих. 

Систематизировать детские представления о Вселенной, 

Солнечной системе и её планетах. Формировать 

познавательные интересы 

3 неделя «Хлеб» Продолжать знакомить и рассказывать детям как растят 

хлеб. Расширять представления о труде взрослых, 

объяснить, что люди пашут землю, боронят, сеют зерно, 

убирают урожай, везут зерно на элеватор, потом мелют 

зерно на мельнице, делают из муки тесто и пекут хлеб. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

4 неделя «Профессии» Продолжать расширять представления детей о труде 

взрослых. Показывать результаты труда, его 

общественную значимость. Учить  

бережно относиться к тому, что сделано руками человека.  

Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда. 

Прививать чувство благодарности к людям за их труд. 

5 неделя «Инструменты» 
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Объяснить, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника.  

Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Показывать результаты их труда: картины, книги, ноты, 

предметы декоративного искусства.  

Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью 

выполнять сильные трудовые поручения. 

 

Май  

1 неделя «9 мая» Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне.  

Познакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек,родителей. Показать 

преемственность поколений защитников Родины: от 

древних богатырей до героев Великой Отечественной 

войны. 

2 неделя «Насекомые» Систематизировать представления детей о многообразии 

насекомых,  

особенностях их внешнего строения, месте обитания, 

способах передвижения, питания. 

3 неделя «Школа» Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять  

знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать положительные представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика.  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) на тему прощания с детским 

садом и поступления в школу.  

Формировать эмоционально положи тельное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

4 неделя Диагностика Заполнение диагностических и речевых карт и 

персональных карт детей. 

 

План реализации индивидуально ориентированной 

 психокоррекционной работы с детьми ОВЗ педагога-психолога  

на 2023 – 2024 учебный год. 

№ Месяц Направление работы 

1 Сентябрь  1. Диагностическое обследование педагога-психолога на общее 

психофизическое развитие. 
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2. Обследование детей с ОВЗ на ПМПк, коллегиальное 

заключение и рекомендации. 
3. Подбор психокоррекционных методик, составление 

комплексной программы психокоррекционного воздействия 
2 Октябрь  1. Обсуждение рекомендаций ПМПк, ознакомление с 

содержанием программы педагогов и родителей ребенка с 

ОВЗ 
2. Реализация коррекционно-развивающей программы 

3 Ноябрь  1. Психотерапевтическая работа по выравниванию или 

развитию компенсаторных навыков. 
2. Развитие Я-концепции, самопознания ребенка с ОВЗ. 

4 Декабрь  1. Определение способностей ребенка с ОВЗ. 
2. Психолого-педагогическое консультирование родителей по 

вопросам воспитания и обучения ребенка с ОВЗ. 
5 Январь  1. Промежуточная проверка эффективности  

психокоррекционного воздействия. 
2. Собеседование с педагогами и родителями об 

эмоциональном состоянии детей с ОВЗ. 
6 Март  1. Развитие интеллектуальных способностей. 

2. Консультирование педагогов и родителей по отслеживанию 

динамики развития ребенка с ОВЗ. 
7 Апрель  1. Развитие творческих способностей ребенка с ОВЗ. 

2. Проверка результативности психокоррекционной 

программы. 
3. Психологическое консультирование педагогов ребенка с 

ОВЗ. 
8 Май  1. Дополнительная индивидуальная работа по результатам 

диагностического обследования, определение целей и задач 

на следующий учебный год 
2. Рефлексия  

 

Перспективный план индивидуальной работы воспитателей с детьми с ОВЗ 6-7 лет. 

Месяц   Даты  Тема  Мероприятия. 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

01.09.2023 День знаний Игра «Назови слово наоборот» 

04.09-08.09 Моя семья Разучивание  пальчиковой игры «Дружные ребята» 

11.09-15.09 Детский сад. Профессии  в 

ДОО 

Упражнение «Назови свое имя, фамилию, как зовут 

родителей. Расскажи где они работают» 

Игра «Назови профессию» 

18.09-22.09 Осень  Д/и «Скажи со словом “Осенний”» 

25.09-29.09 Деревья Игра на закрепление умений последовательно называть 

дни недели 

О
к

т
я

б
р

ь
  

02.10-06.10 Овощи Задание «Добавь слог к слову» 

09.10-13.10 Фрукты Вырезание силуэтов фруктов по шаблонам,  

д/и «Скажи ласково» 

16.10-20.10 Ягоды Игра с мячом «Назови ласково» 

23.10-27.10 Грибы Упражнение «Дорисуй»,  

игра «Съедобное-несъедобное» 

Н
о

я
б

р
ь

  30.10-03.11 Человек Д/и «Продолжи узор»,  

упражнение «Минута тишины» 

07.11-10.11 Обувь Игра «Добавь [И] в начале слова и произнеси слово 

целиком» 

13.11-17.11 Головные уборы Д/и «Назови соседей числа» 
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20.11-24.11 Игрушки Д/и «Какая, какой, какое?». 

27.11-01.12 Посуда Индивидуальное задание  

«Пройди лабиринт» 

Д
ек

а
б

р
ь

  

04.12-08.12 Зима Упражнение  в умении лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами 

11.12-15.12 Зимующие птицы Д/и «Найди одинаковый, найди лишний». 

Упражнение «Вырежи предмет» 

18.12-22.12 Мебель Упражнение «Заштрихуй картинку» 

25.12-29.12 Новый год  Д/и «Назови слово на заданный звук» 

Я
н

в
а

р
ь

  

08.01-12.01 Зимние забавы Упражнение «Слева, справа, по центру» 

15.01-19.01 Дикие животные Дидактическое упражнение «Соедини букву и предмет» 

22.01-26.01 Домашние животные  Физкультурное упражнение «Ходьба с перешагиванием 

через кубики»  

29.01-02.02 Домашние птицы Д/и «Назови птиц» 

Ф
е
в

р
а

л
ь

  05.02-09.02 Одежда «Упражнение рисуем по клеточкам» 

12.02-16.02 Транспорт Д/и «Один – много» 

19.02-22.02 Наша армия Д/и «Зимняя или летняя одежда» 

26.02-01.03 Профессии на транспорте Задание на выкладывание силуэтов различных предметов  

из счетных палочек 

М
а

р
т
  

04.02-07.03 Весна. 8 марта Д/и «Назови ласково» (Мама – мамочка, мамуля; Дочь – 

доченька, дочурка, дочка; Бабушка – бабулька, бабулечка 

и т.д.) 

11.03-15.03 Перелетные птицы Дидактическое упражнение «Соедини букву и предмет» 

18.03-22.03 Комнатные растения Д/и «Угадай предмет по описанию» 

Развитие творческого воображения в игре «На что 

похоже?» 

25.03-29.03 Аквариумные и 

пресноводные рыбы 

Д/и «Расшифруй слово» 

27.03-31.03 Давай пойдём в театр Обучение  украшению силуэтов игрушек элементами 

филимоновской росписи 

А
п

р
е
л

ь
  

01.04-05.04 Зоопарк Упражнения с элементами психогимнастики «Сказочные 

герои» 

08.04-12.04 Космос Упражнение «Созвездие», д/и «Звездочеты» 

15.04-19.04 Хлеб Работа по развитию звуковой культуры речи игра на 

закрепление звука ш 

22.04-26.04 Профессии Мимическое упражнение «Езда в переполненном 

автобусе»  

М
а

й
  

29.04-08.05 Цветы  Игра «Мозаика», дидактическая игра «Опиши, мы 

отгадаем» 

13.05-17.05 Насекомые Д/игра «Преврати геометрические фигуры в предметы» 

20.05-24.05 Лето Упражнение «Скажи слово руками», Упражнение 

«Составь рассказ» 

 

Индивидуальная работа инструктора по физической культуре                                                

 с детьми с ОВЗ 6-7 лет на 2023-2024 уч.год. 

Месяц   Тема  Мероприятия. 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

День знаний Ходьба по скамье, перешагивая через кубики. Прыжки в длину 

с места на мат.  

Моя семья   Расширять представления об упражнениях для правильной 

осанки. Упражнение для формирования и коррекции осанки 

«Весёлый гномик»  

Детский сад. Профессии  в 

ДОО 

 Игра «Полезное - вердное» (бросание   и ловля мяча 2 руками) 
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Осень  Прокатывание обруча в прямом направлении, придерживая 

обод левой рукой сверху, а правой плавно оттолкнув его по 

прямой вперед – развитие координации движений. 

Деревья Дыхательная гимнастика  «Деревья в лесу». Формировать 

умение управлять своим дыханием. Тренировать силу вдоха и 

выдоха. 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Овощи Расширять представления о значимости зрения в жизни 

человека. Игровое упражнение на развитие глазомера «Сколько 

шагов до мяча» 

Фрукты Расширять представления о роли гигиены для здоровья человека. 

Гимнастика для глаз «Ай, вода, вода, вода!». 

Ягоды Игровое упражнение «Достань морковку» - лазание по 

гимнастической стенке произвольным способом. 

Грибы Игра с мячом «Назови животное ласково». Упражнять в 

бросках мяча вверх и ловле его двумя руками, с хлопком в 

ладоши. 

Н
о

я
б

р
ь

  

Человек Ходьба с мешочком на голове по полу – упражнять в 

равновесии. Метание мешочка правой и левой рукой в обруч 

снизу – развивать глазомер.  

Обувь Прыжки на правой и левой ноге на месте и между предметами. 

Развивать ловкость и координацию движений 

Головные уборы Пролезание в обруч  прямо и боком не касаясь руками пола и не 

задевая колокольчик: развивать ловкость и координацию 

движений 

Игрушки Игровое упражнение «Канатоходец»: упражнять в ходьбе по 

канату с различным положением рук (на поясе или за головой), 

приставляя пятку одной ноги к носку другой в среднем темпе. 

Посуда Упражнять в прыжках через бруски без паузы, с приземлением 

на полусогнутые ноги (расстояние между брусками 50 см). 

Д
ек

а
б

р
ь

  

Зима Элементы баскетбола: отбивание мяча правой и левой рукой на 

месте и с продвижением вперёд. Развивать  координацию 

движений. 

Зимующие птицы Упражнять в прыжках через короткую скакалку. Развивать 

ловкость и координацию движений 

Мебель Элементы баскетбола: отбивание мяча правой и левой рукой  с 

продвижением вперёд между кеглями и забрасывание в 

баскетбольное кольцо. Развивать  координацию движений и 

глазомер. 

Я
н

в
а

р
ь

  

Новый год  Упражнять в прыжках на правой и левой ноге, продвигаясь 

«змейкой» между кеглями, вначале на правой, затем на левой 

ноге. 

Зимние забавы Упражнять  в равновесии: ходьба по скамье, прокатывая мяч 

перед собой. 

Дикие животные Элементы хоккея: ведение малого мяча клюшкой «змейкой» 

между кеглями, забрасывание мяча в ворота. 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

Домашние животные  Элементы футбола: ведение  мяча ногой «змейкой» между 

кеглями, закатывание мяча в ворота. 

Домашние птицы Прыжки в высоту с разбега (достать до звуковой мишени). 

Одежда Метание в горизонтальную цель правой и левой рукой - 

способствовать развитию глазомера. 

Транспорт Упражнять в прыжках по прямой – два прыжка на правой и два 

на левой ноге попеременно, и так до конца дистанции 

М а
р т
  Наша армия Упражнять в бросках мяча о стенку и ловле его после отскока 

об пол. 
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Профессии на транспорте Метание в вертикальную цель правой и левой рукой - развивать 

точность движений   

Весна. 8 марта  Способствовать развитию глазомера, прокатывая мяч в прямом 

направлении, стараясь сбить кегли (расстояние 6 м). 

Перелетные птицы Упражнять в прыжках на двух ногах через шнур справа и слева, 

без пауз, продвигаясь вперед. 

Комнатные растения Упражнять в подлезании под шнур прямо и боком, не касаясь 

руками пола. 

А
п

р
ел

ь
  

Аквариумные и пресноводные 

рыбы 

Игровое упражнение «Достань звезду» - лазание по 

гимнастической стенке одноимённым способом не пропуская 

реек. 

Давай пойдём в театр Упражнять в равновесии:  ходьба по полу в прямом 

направлении с мешочком на голове; приседание с мешочком на 

голове. 

Зоопарк Ползание по скамье, опираясь на предплечья и колени. 

Космос Упражнять в ходьбе по полу боком приставным шагом, с 

мешочком на голове. 

 М
а

й
 

Хлеб Лазание по гимнастической стенке разноимённым способом. 

Профессии Прыжки в длину с места на мягкое покрытие: закреплять 

умение энергично отталкиваться двумя ногами. 

Цветы  Элементы баскетбола: ведение мяча «змейкой» и забрасывание 

мяча в корзину двумя руками от груди правильным движением 

рук. 

 

Перспективный план индивидуальной 

работы с детьми с ОВЗ на 2023 – 2024 уч.год музыкального руководителя  

Сентябрь 

№ 

недели 

Восприятие 

музыки  

Здоровье 

сберегающие 

технологии  

Пение   Музыкально 

ритмические 

движения  

Игровая деятельность  

1 «Настроение, чувства 

в музыке» 

Л.Бетховен 

«Весело-грустно» 

-дать детям 

представление об 

оттенках чувств, 

настроений. 

Дыхательная 

гимнастика 

«Цветочный 

магазин» 

 

 

Программный 

материал 

 

 

Программный 

материал 

Музыкально 

дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

- развитие слухового 

восприятия 

2 «Музыка о животных и 

птицах» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Замок» 

Игра на ДМИ 

Импровизация 

«Моя летняя песенка» 

(Шумовые, металлофон, 

бубен) 

3 «Природа и музыка» 

Д.Кабалевский 

«Грустный дождик» 

-учатся различать 

оттенки настроений в 

произведениях с 

похожими названиями. 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Заборчик» 

Речевая игра 

«Какого звука не 

хватает?» 

4 «Сказка в музыке» 

П.Чайковский 

«Баба Яга» 

Игровой массаж 

«Лодочки» 

Музыкальная игра 

«Угадай звук»» 
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- учить различать 

средства музыкальной 

выразительности. 

Октябрь 

№ 

недели 

Восприятие 

музыки 

Здоровье 

сберегающие 

технологии 

Пение Музыкально 

ритмические 

движения 

Игровая деятельность 

1 «Настроение, 

чувства в музыке» 

Г.Свиридов 

«Ласковая просьба» 

-определять словесно  

разные музыкальные 

настроения. 

Дыхательная 

гимнастика 

«Самолёт» 

 

 

Программный 

материал 

 

 

Программный 

материал 

Музыкально 

дидактическая игра 

«Подумай и угадай» 

- Формирование умения 

слушать мелодии и 

детские песни 

2 «Музыка о животных 

и птицах» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Помощники» 

Игра на ДМИ 

Импровизация 

«Дождик» 

(металлофон) 

3 «Природа и музыка» 

Е.Тиличеева 

«Берёзка» 

-уметь видеть красоту 

природы, слышать 

красоту музыки. 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Трубочка» 

Речевая игра 

«Услышишь – хлопни» 

4 «Сказка в музыке» 

М.Мусоргский 

«Старый замок» 

-развивать творческое 

воображение. 

Игровой массаж 

«Дождик лей!» 

Музыкальная игра 

«Похожие звуки» 

Ноябрь 

 Восприятие Здоровье 

сберегающие 

технологии 

Пение Муз/ритмические 

движения 

Игровая 

деятельность 

1 «Настроение, чувства 

в музыке» 

П.Чайковский 

«Новая кукла» 

(«Детский альбом») 

- активно слушать 

музыку, двигаться 

соответственно образу 

и характеру музыки 

Дыхательная 

гимнастика 

«Тряпичная кукла» 

 

- вдох-шумный, 

длинный, выдох 

короткий, резкий 

В.Герчик 

«Хорошо у нас 

в саду» 

 

- вырабатывать 

четкую дикцию 

и правильное 

интонирование 

 

Дробный шаг 

вперед» 

 

- отработать 

технику 

исполнения 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Музыкальные 

прятки» 

-совершенствовать 

вокально-слуховую 

координацию 

2 «Музыка о животных 

и птицах» В.Ребиков 

«Лягушка» 

- учить рассказывать о 

средствах 

музыкальной 

выразительности 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Гномы» 

- развивать мелкую 

моторику пальцев 

рук 

Русская 

народная песня 

«Ехали 

медведи» - 

закреплять 

навык 

правильного 

дыхания, 

петь 

неторопливо, 

спокойно 

«Ковырялочка» 

 

- работа 

ритмичным 

выполнением 

танцевального 

движения 

Игра на ДМИ 

 

«Осенняя сказка» 

- импровизировать 

на заданную тему 

(шумовые 

инструменты) 
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3 «Природа и музыка» 

Э.Григ «Утро» 

- знакомить с 

музыкой, рисующей 

природу 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Хомячок» 

- вырабатывать 

качественные 

движения органов 

артикуляции 

В.Герчик 

«Хорошо у нас 

в саду» 

- вырабатывать 

плавное 

исполнение 

линии фразы 

«Поскоки и 

сильный шаг» 

 

- реагировать на 

смену характера 

музыки 

Речевая игра 

 

«Матрешки и 

Петрушка» 

- развивать 

координацию речи с 

движением 

4 «Сказка в 

музыке» П.Чайковский 

Адажио 

(Мари и Принц) 

«Щелкунчик» 

- внимательно 

дослушивать 

музыкальное 

произведение 

до конца 

Игровой массаж 

«Дружок» 

- развитие 

вестибулярного 

аппарата 

«Пестрый 

колпачок» 

Г.Струве 

- петь 

негромко, 

естественно, 

напевно, 

развивать 

мелодический 

слух детей. 

«Спокойная 

ходьба с 

изменением 

направления» 

- развивать 

ритмический 

слух, ощущение 

музыкальной 

фразы 

Музыкальная игра 

«Море волнуется» 

- составлять 

танцевально-

образные 

композиции 

 

Декабрь 

№ 

недели 

Восприятие Здоровье 

сберегающие 

технологии 

Пение Муз/ритмические 

движения 

Игровая 

деятельность 

1 «Настроение, 

чувства в музыке» 

П.Чайковский 

«Болезнь куклы» 

(«Детский 

альбом») 

- учить 

рассказывать о 

содержании, 

характере пьесы, 

делать 

сравнительный 

анализ 

Дыхательная 

гимнастика 

«Трубач» 

 

- медленный выдох 

с произношением 

«п-ф-ф» 

«Верблюд» 

М.Андреевой 

 

- петь в 

подвижном 

темпе, 

высказываться 

об особенности 

песни – темп, 

динамика, 

характер. 

«Упражнения для 

рук» 

 

- совершенствовать 

легкость, 

непринужденность 

исполнения 

Музыкально-
дидактическая игра 

«Догони меня» 

 

- расширять 

певческий диапазон 

2 «Музыка о 

животных и 

птицах» 

К.Сен-Санс 

«Вступление и 

королевский 

марш» 

(«Карнавал 

животных») 

- воспитывать 

отзывчивость на 

музыку разного 

характера, 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Непоседа» 

 

- следить за четкими 

движениями 

пальцев 

«Новогодняя» 

А,Филиппенко 

- провести 

беседу о 

предстоящем 

празднике, 

рассмотреть 

иллюстрации 

 

«Боковой галоп» 

 

- развивать 

пространственные 

представления. 

Игра на ДМИ 

 

«Теремок» 

 

- ассоциировать 

звучание шумового 

инструмента с 

определенным 

образом 

3 «Природа и 

музыка» 

С.Прокофьев 

«Вечер» 

- приобщать к 

слушанию пьесы 

изобразительного 

характера. 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

«Здравствуйте» 

 

- развивать мышцы 

речевого аппарата 

«Лиса по лесу 

ходила» РНП 

- начинать 

пение сразу 

после 

вступления, 

петь в 

подвижном 

темпе 

«Приставной шаг» 

- выполнять шаги 

четко пол счет 

педагога 

Речевая игра 

 

«Шур-шур-

песенка» 

 

- развивать общие 

речевые навыки 
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4 «Сказка в 

музыке» 

Н.Римский-

Корсаков 

«Белка» 

(«Сказка о царе 

Салтане») 

- развивать 

звуковысотный 

слух, учить 

различать 

тембры 

музыкальных 

инструментов 

Игровой массаж 

«Веселый 

музыкант» 

 

- нормализация 

вегетососудистого 

тонуса 

«Новогодняя» 

А,Филиппенко 

- придумать 

движения для 

новогоднего 

хоровода. 

«Поскоки и сильный 

шаг» 

 

- учить слышать 

слабую и сильную 

долю в музыке 

Музыкальная игра 

 

«Изобрази 

походку» 

 

- создавать 

музыкальноигровые 

образы 

Январь 

№ 

недели 

Восприятие Здоровье 

сберегающие 

технологии 

Пение Муз/ритмические 

движения 

Игровая 

деятельность 

2 «Музыка о 

животных и 

птицах» 

Д.Кабалевский 

«Ежик» 

- активно слушать 

музыку, двигаться 

соответственно 

образу и 

характеру пьесы 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пять поросят» 

 

- развивать быструю 

реакцию на смену 

движений и жестов, 

четкую дикцию 

«Верблюд» 

М.Андреевой 

- петь в 

подвижном 

темпе, 

высказываться 

об особенности 

песни – темп, 

динамика, 

характер. 

«Мельница» 

 

-совершенствовать 

навыки махового 

движения 

Игра на ДМИ 

«Я на горку шла» 

 

- четко и 

ритмично 

аккомпанировать 

на детских 

металлофонах 

3 «Природа и 

музыка» 

А. Вивальди 

«Времена года» 

(«Зима» 1-я часть) 

- знакомить с 

выразительными и 

изобразительными 

возможностями 

музыки. 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Колокольчик» 

 

- закреплять знание 

органов 

артикуляции 

«Как на 

бережок» 

М.Красев 

 

- формировать 

навыки 

выразительного 

и 

эмоционального 

пения. 

«Марш» 

 

- закреплять 

пространственные 

понятия, 

совершенствовать 

четкость исполнения 

движений 

Речевая игра 

«Теремок» 

- развивать 

быстроту реакции 

на смену текста и 

музыкального 

материала 

4 «Сказка в 

музыке» 

С.Майкапар 

«Сказочка» 

(«Бирюльки») 

- учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие образ, 

интонации 

музыки, близкие 

речевым 

Игровой массаж 

«Надо голову 

помыть» - 

воздействие на 

активные точки, 

улучшающие 

коровообращение 

«Горячая пора» 

А.Журбина 

- петь в 

подвижном 

темпе, легко, 

без напряжения. 

«Кружение на 

поскоках» 

 

- совершенствовать 

легкие поскоки, 

слышать смену 

частей 

музыки 

Музыкальная игра 

 

«Сам себе 

оркестр» 

- 

комбинировать 

ритмические 

движения 

Февраль 

№ 

недели 

Восприятие Здоровье 

сберегающие 

технологии 

Пение Муз/ритмические 

движения 

Игровая 

деятельность 
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1 «Настроение, 

чувства в музыке» 

А.Гречанинов 

«Материнские 

ласки» 

(«Бусинки») 

- определять и 

характеризовать 

музыкальные 

жанры 

Дыхательная 

гимнастика 

«Насос» 

 

- развивать глубину 

вдоха и выдоха 

«Скок-скок» 

Е.Теличеевой 

 

- петь без 

музыкального 

сопровождения 

«Ходьба змейкой» 

 

- учить двигаться 

мягким, пружинящим 

шагом 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Хрустальные 

снежинки» 

- выбирать 

необходимый 

музыкальный 

инструмент 

2 «Музыка о 

животных и 

птицах» К.Сен-

Санс 

«Куры и петухи» 

(Карнавал 

животных) 

- развивать 

музыкально 

сенсорный слух, 

определять 

двухчастную 

форму 

музыкального 

произведения 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Сороконожки» 

- развивать 

координацию 

движения пальцев 

рук 

«Пестрый 

колпачок» 

Г.Струве 

- петь 

эмоционально, 

развивать 

память, 

внимание 

«Упражнение с 

лентой» 

 

- выполнять быстрые 

круговые и 

зигзагообразные 

движения руками 

Игра на ДМИ 

«Светит месяц» 

 

- импровизация с 

использованием 

трещотки, 

«шуршунчика» 

3 «Природа и 

музыка» 

С.Прокофьев 

«Ходит месяц над 

лугами» 

- развивать 

представления о 

чертах 

песенности, 

танцевальности 

мелодии 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

«Жало» 

- выполнять 

волнообразные 

движения языком 

«Будет горка 

во дворе» 

Т. Попатенко 

- работа над 

правильным и 

своевременным 

дыханием 

«Прыжки и ходьба» 

 

- учить реагировать на 

смену звучания 

музыки 

Речевая игра 

 

«Снеговик» 

- развивать 

координацию речи 

с движением 

 

4 «Сказка в 

музыке» 

Н.Римский-

Корсаков 

«33 богатыря» 

(Сказка о царе 

Салтане) 

- углублять 

представления об 

изобразительных 

возможностях 

музыки. 

Развивать 

представления о 

связи 

музыкальных и 

речевых 

интонаций 

Игровой массаж 

 

«Мишки играют» 

 

- воздействие на 

биоактивные точки 

грудного отдела. 

«Два кота» 

Е.Теличеевой 

 

- закреплять 

понятия 

«высокий» и 

«низкий» 

регистр 

«Марш-парад» 

 

- учить поднимать и 

опускать флажок при 

смене частей марша. 

Музыкальная игра 

 

«Два веселых гуся» 

- комбинировать 

образные и 

танцевальные 

движения 

Март 
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№ 

недели 

Восприятие Здоровье 

сберегающие 

технологии 

Пение Муз/ритмические 

движения 

Игровая 

деятельность 

1 «Настроение, 

чувства в музыке» 

Д.Кабалевский 

«Плакса» 

- определять 

образное 

содержание 

музыкального 

произведения; 

накапливать 

музыкальные 

впечатления. 

Дыхательная 

гимнастика 

«Регулировщик» 

 

- вдох носом, 

удлиненный выдох 

с произношением 

«р-р-р» 

«Хорошо у нас в 

саду» В,Герчик 

- четко 

артикулировать 

гласные и 

согласные 

звуки. 

«Шаг с притопом» 

 

- совершенствовать 

технику выполнения 

движения 

Музыкально-
дидактическая игра 

«Гусеница» 

- совершенствовать 

умение точно 

воспроизводить 

ритмический 

рисунок 

2 «Музыка о 

животных и 

птицах» 

К.Сен-Санс 

«Лебедь» 

(«Карнавал 

животных») - 

развивать 

музыкально 

сенсорный слух 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Паучок» 

 

- правильно и 

ритмично 

выполнять 

движения 

пальчиками 

«Скок-скок» 

Е.Теличеевой 

 

- учить 

удерживать 

дыхание до 

конца 

музыкальной 

фразы. 

«Ходьба с 

остановкой на шаге» 

 

- слышать окончание 

музыкальной фразы 

и четко 

останавливаться 

Игра на ДМИ 

 

«Из-под дуба» 

- передавать 

музыкальную 

интонацию 

3 «Природа и 

музыка» 

К.Дебюсси 

«Лунный свет» 

- определять 

музыкальный жанр 

произведения, 

различать 

звучание 

инструментов, 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Мама шинкует 

капусту» 

 

- сопровождать 

выполнение 

упражнения 

движениями рук 

«Маленькая 

Юлька» 

В.Герчик 

 

- обратить 

внимание на 

бодрый, 

мажорный 

характер. 

«Скользящий шаг» 

«Шаг с притопом» 

 

- закреплять умение 

детей разнообразно 

двигаться под музыку 

Речевая игра 

 

«Веселый оркестр» 

- эмоционально 

выполнять движения 
по 

тексту 

4 «Сказка в 

музыке» 

П.Чайковский 

«Нянина сказка» 

- воспитывать 

интерес к мировой 
классической 

музыке 

Игровой массаж 

«Мишки 

проголодались» 

- воздействие 

на сигмовидную 

кишку. 

«Лиса по лесу 

ходила» РНП 

- начинать 

пение после 

вступления, 

четко 

артикулировать 

звуки. 

«Тройной шаг» 

 

- показать и 

объяснить технику 

исполнения 

движения 

Музыкальная игра 

 

«Веселый клоун» 

- развивать 

воображение и 

фантазию 

Апрель 

№ 

недели 

Восприятие Здоровье 

сберегающие 

технологии 

Пение Муз/ритмические 

движения 

Игровая 

деятельность 

1 «Настроение, 

чувства в музыке» 

Д.Кабалевский 

«Злюка» 

- высказываться о 

характере музыки, 

особенностях, 

Дыхательная 

гимнастика 

«Комарик» 

 

- произносить 

звук «з» на 

выдохе на одном 

дыхании 

«Мышка» 

Е.Теличеевой 

 

- закрепить 

понятия 

«куплет» и 

«припев». 

«Шаг с притопом, 

бег, спокойная 

ходьба» 

- развивать 

музыкальную 

память, 

соотносить 

движения с музыкой. 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Музыкальные 

топотушки» 

- точно 

воспроизводить 

ритмическую 

пульсацию 

произведения 
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сравнивать и 

анализировать 

2 «Музыка о 

животных и 

птицах» 

П.Чайковский 

«Песнь 

жаворонка» 

(«Времена года») 

-

совершенствовать 

восприятие 

основных 

свойств звуков. 

Развивать 

представления о 

регистрах 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Жили-были 

пальчики» 

 

- развивать 

речевой и 

музыкальный 

слух, память, 

внимание 

«Солнечная 

капель» 

С.Соснина 

 

- петь легко, 

мягко 

заканчивать 

музыкальные 

фразы 

«Упражнение с 

мячом» 

 

- выразительно 

исполнять движения 

с предметом 

Игра на ДМИ 

 

«Заинька» рнп 

- моделировать 

художественный 

образ музыкального 

произведения 

3 «Природа и 

музыка» 

А.Вивальди 

«Весна» 

(концерт для 

скрипки с 

оркестром,1-я 

часть) 

- различать 

звукоподражание 

некоторым 

явлениям природы. 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Мотоцикл» 

- усиливать и 

уменьшать 

звучание голоса и 

восходящий 

скачок в припеве. 

«Эхо» 

Е.Теличеевой 

- исполнять 

легким звуком, 

чисто 

интонировать 

мелодию 

«Осторожный шаг 

и прыжки» 

 

- прыгать легко, 

используя все 

пространство. 

Речевая игра 

 

«Кто нам песенку 

споет?» 

- развивать 

творческое 

воображение, 

подражательность 

4 «Сказка в музыке» 

Н.Римский-

Корсаков 

«Царевна-Лебедь» 

(«Сказка о царе 

Салтане») 

-  беседа об 

изобразительности 

музыки 

Игровой массаж 

 

«Обезьянка Чи-

чи-чи» 

 

- профилактика 

простудных 

заболеваний 

«Солнечная 

капель» 

С.Соснина 

 

- отчетливо 

произносить 

слова текста. 

«Цирковые 

лошадки» 

 

- 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

исполнения 

Музыкальная игра 

 

«День-ночь» 

- создавать музыкально 

игровой образ в 

развитии 

Май 

№ 

неде 

ля 

Восприятие Здоровье 

сберегающие 

технологии 

Пение Муз/ритмические 

движения 

Игровая деятельность 

1 «Настроение, 

чувства в музыке» 

Д.Кабалевский 

«Резвушка» 

- различать 

характер мелодии, 

высказываться об 

эмоционально-

образном 

содержании 

музыки. 

Дыхательная 

гимнастика 

«Вырасти 

большой» 

- вырабатывать 

осанку и 

правильное 

положение рук 

при вдохе и 

выдохе 

«Песенка 

мышонка» 

М. Флярковского 

 

- развивать 

слуховое 

внимание и 

интонационную 

выразительность 

«Шаг с поскоком 

и бег» 

 

- выполнять 

движения 

ритмично, 

двигаясь в разных 

направлениях 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Рисуем музыке 

настроение» 

 

- развивать ладовое 

чувство 



148 

 

2 «Музыка о 

животных и 

птицах» 

М.Мусоргский 

«Балет 

невылупившихся 

птенцов» 

- различать средства 

музыкальной 

выразительности, 

отмечать изменение 

динамики 

Пальчиковая 

гимнастика 

«В гости» 

- развитие мелкой 

моторики в 

сочетании с 

речевой игрой 

«Солнечный 

зайчик» 

В.Голикова 

 

- учить 

выражать в 

пении характер 

песни 

«Танцуем вальс» 

 

- обращать 

внимание на 

темповые, 

динамические 

изменения в 

музыке. 

Игра на ДМИ 

 

«Неаполитанская 

песенка» 

- четко и ритмично 

аккомпанировать на 

шумовых инструментах 

(по выбору) 

3 «Природа и 

музыка» 

Р.Шуман 

«Май, милый май» 

- определять общее 

настроение, 

характер 

произведения и его 

частей. 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Рожицы» 

 

- укреплять 

речевое дыхание 

«Гармошка» 

Е.Теличеевой 

- развивать 

оценочное 

отношение к 

своему 

исполнению 

«Легкий бег» 

«Ходит медведь» 

- передавать в 

движении 

характер музыки 

Речевая игра 

«Степка-растрепка» 

 

- произносить фразы с 
различной динамикой, 

темпом 

4 «Сказка в музыке» 

М.Глинка 

«Марш 

Черномора» 

- определять 

образное 

содержание, 

накапливать 

музыкальные 

впечатления. 

Игровой массаж 

«Массаж для 

пальчиков рук» 

- воздействие на 

биоактивные 

точки пальцев 

рук 

«Солнечный 

зайчик» 

В.Голикова 

 

- упражнять в 

передаче звуков 

по высоте и 

длительности. 

«Мячики» 

 

- развивать 

творческое 

воображение 

Музыкальная игра 

«Шар» 

- комбинировать 

заданный текст с 

различным жанровым 

исполнением 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть 

 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды и фактор, 

мощно обогащающий развитие детей. 

РППС выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, 

содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

РППС обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной 

деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает 

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

труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 
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Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

В соответствии с ФГОСДО,РППС: 

1)содержательно-насыщенная; 

2)трансформируемая; 

3)полифункциональная; 

4) вариативная; 

5) доступная; 

6) безопасная. 

В группах предусматривается следующий комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном 

и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, 

всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей 

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

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития у 

детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных 

областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, 

предметы- заместители в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 

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

эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и 

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

материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементарных 

математических навыков и логических операций в интеграции содержания образовательных 

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

развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 

поисково- экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

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

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование 

общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание любви и 

интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции 

содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 
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развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 

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

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

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

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в 

групповых и прочих помещениях в наличии оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, педагоги 

должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что старший 

дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, 

что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в 

важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно 

сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно 

проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать 

театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

обязательно должны быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений 

для совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем 

изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно быть 

значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной группой. В центре «Играем в 

театр» должно быть представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и 

театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном 

и т. п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и 

речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К 

изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам 

обязательно привлекаются дети. 

 В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 

стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить 

объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта 

приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие 

мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в групповой 

лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных свойствах 

предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного 

поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и 

материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает 

интерес к познавательной деятельности. 

 В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен,    песочные часы, 

аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале. Особое 

значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых начинается 

формирование мотивации готовности к школьному обучению. 
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 У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать условия для 

проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным 

трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к 

занятиям и т. п.). 

 У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, 

поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей 

привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 

прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими 

поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 

наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой 

деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 

языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-

печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько 

десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики 

(артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете 

логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными (кубик 

Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). По рекомендации психологов 

следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей можно 

привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно практически 

полностью заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть 

материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

   Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный  период его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, 

появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются 

познавательные интересы.  Это необходимо учитывать при организации предметно-

пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке 

необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 

разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 

иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические карты и атласы, 

глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 

различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются 

словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 

подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть 

преодолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться 

картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим 

недоразвитием речи при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют 

определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый 

должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую 

помощь. 

 В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с удовольствием 

объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитывается при организации 
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жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в них большего 

количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в учение, 

общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, 

проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и 

нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием тематики, 

ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую деятельность, 

в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики из-под йогурта 

дети могут использовать для изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной 

воды с помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т. п. В связи с этим в уголке 

продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок 

детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых 

формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать пространство, 

чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 

 В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда 

должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 

обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании 

кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, 

кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», «В школе и 

в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т. п. Делая акцент на развитие 

связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для 

составления рассказов о предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, 

сюжетных картин. В центре развития связной речи кабинете логопеда постоянно должны 

находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими 

темами используются репродукции с картин известных художников. Можно использовать 

репродукции картин для оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения. 

Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны быть рассчитаны 

на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем. 

Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети могут 

производить самостоятельно под руководством логопеда. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 

Центр речевого развития в кабинете логопеда 

• Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

• Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

• Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного массажа. 

• Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

• Спирт. 

• Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие 

листочки, лепестки цветов и т. д.). 

• Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

• Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 
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• Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

• речи 

• Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок. 

• Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений. 

• Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

• Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

• Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп 

• Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации 

• звуков всех групп. 

• Настольно-печатные игры для совершенствования грамматическогостроя речи. 

• Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, 

разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые кружки, 

квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.) 

• Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и 

забери», «Собери букеты» и т. п.). 

• Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

• Слоговые таблицы. 

• Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

• Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для 

формирования и активизации математического словаря). 

• Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

• Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Волшебная 

яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», «Собери 

портфель» и т. п.). 

• Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для 

релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

• Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

• Стульчики для занятий у зеркала. 

• Полка или этажерка для пособий. 

• Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные пузыри», 

бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные тренажеры. 

• Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

• Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

• Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

• Сюжетные картины. 

• Серии сюжетных картин. 

• Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

• Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т.п.). 

• Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

• Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

• Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

маракасы). 
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• Звучащие игрушки-заместители. 

• Маленькая настольная ширма. 

• Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов. 

• Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», «Найди 

ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы». 

• Палочки Кюизенера. 

• Блоки Дьенеша. 

• Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

• «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 

Центр науки и природы, групповая лаборатория 

• Стол для проведения экспериментов. 

• Стеллаж для пособий. 

• Резиновый коврик. 

• Халатики, передники, нарукавники. 

• Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, минералы, 

ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья. 

• Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода. 

• Пищевые красители. 

• Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы. 

• Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

• Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 

• Аптечные весы, безмен. 

• Песочные часы. 

• Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 

• Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл. 

• Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

• Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

• Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 

• Коврограф. 

• Игра. «Времена года». 

• Календарь природы, календарь погоды. 

• Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных 

естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», «За 

грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.) 

• Альбом «Мир природы. Животные» 

• Альбом «Живая природа. В мире растений». 

• Альбом «Живая природа. В мире животных». 

• Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», «Можно и 

нельзя» и т. п.). 

Центр математического развития в групповом помещении 

• Разнообразный счетный материал. 

• Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски и 

коврографа. 

• Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические 

игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», «Геоконт-конструктор» и др. 

игры) 

• Наборы объемных геометрических фигур. 

• «Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 

• Действующая модель часов. 

• Счеты, счетные палочки. 

• Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и кукол). 
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• Дидактические  математические  игры,  придуманные  и  сделанные  самими 

• детьми. 

• Математические лото и домино. 

• Рабочие тетради по числу детей 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

• Стеллаж или открытая витрина для книг. 

• Стол, два стульчика, мягкий диванчик. 

• Детские книги по программе и любимые книги детей. 

• Два — три постоянно меняемых детских журнала. 

• Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других народов. 

• Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 

• Альбом «Знакомим с натюрмортом» 

• Альбом «Знакомим с пейзажной живописью» 

• Книжки-самоделки. 

• Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

• Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи». 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

• Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 

• Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 частей). 

• Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 

• «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

• Массажные мячики разных цветов и размеров. 

• Массажные коврики и дорожки. 

• Мяч среднего размера. 

• Малые мячи разных цветов (10 шт.). 

• Флажки разных цветов (10 шт.). 

• Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

• Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

• Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 

• Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

• Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

Центр конструирования в групповом помещении 

• Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

• Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo». 

• Игра «Танграм». 

• Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

• Различные сборные игрушки и схемы сборки. 

• Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

• Кубики с картинками по всем изучаемым темам. 

• Блоки Дьенеша. 

• Материалы для изготовления оригами. 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

• Строительные конструкторы (средний, мелкий). 

• Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

• Транспорт средний, мелкий. 

• Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, цистерны). 

• Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.). 

• Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран). 

• Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 

• Макет железной дороги. 
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• Действующая модель светофора. 

• Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

• Восковые и акварельные мелки. 

• Цветной мел. 

• Гуашь, акварельные краски. 

• Фломастеры, цветные карандаши. 

• Пластилин, глина, соленое тесто. 

• Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма, 

самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, плакаты и другие 

материалы, необходимые для изготовления поделок. 

• Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером. 

• Мотки проволоки и лески разного сечения. 

• Рулон простых белых обоев. 

• Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

• Трафареты, клише, печатки. 

• Клейстер, клеевые карандаши. 

• Доски для рисования мелом, фломастерами. 

• «Волшебный экран». 

• Пооперационные карты выполнения поделок. 

• Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная 

• пряжа. 

• Емкость для мусора. 

Музыкальный центр в групповом помещении 

• Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

• Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

• Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

• Звучащие предметы-заместители. 

• Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, музыкальных 

произведений по программе (по совету музыкального руководителя). 

• CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, 

подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 

• Куклы «мальчики» и «девочки». 

• Куклы в одежде представителей разных профессий. 

• Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

• Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

• Кукольная мебель. 

• Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 

• Набор мебели «Парикмахерская». 

• Кукольные сервизы. 

• Коляски для кукол. 

• Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 

• Атрибуты для ряжения. 

• Предметы-заместители. 

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении 

• Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 

• Стойка-вешалка для костюмов. 

• Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок. 

• Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, стержневой, 

настольный, перчаточный). 
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• Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 

• Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей. 

Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении 

• Корзинка с материалами для рукоделия. 

• Контейнер для мусора. 

• Щетка. 

• Совок. 

• Халаты, передники, нарукавники. 

Центр «Наша Родина — Россия» в групповом помещении 

• Портрет президента России. 

• Российский флаг. 

• CD с записью гимна России. 

• Куклы в костюмах народов России. 

• Игрушки, изделия народных промыслов России. 

• Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы,  

• Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 

• Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей). 

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении 

• Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», «Безопасность» 

• Безопасность. 

• Правила дорожного движения для дошкольников 

• Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток». 

• Действующая модель светофора. 

• Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка» 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы образования; 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:к 

условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; организации питания;медицинскому обеспечению; приему детей 

в организации, осуществляющие образовательную деятельность; организации режима дня; 

организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников; 

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ,в том числе детей-

инвалидов к объектами нфраструктуры Организации. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются 

особенности их физического и психического развития. 

Количественное наполнение каждой из позиций Перечней функциональных модулей 

соответствует требованиям к устройству и организации помещений ДОО по принципу 

предлагаемого количества, исходя из типовой численности группы детей. 

Перечни функциональных модулей в части обще функциональных компонентов, таких, как 

мебель, сопутствующее оборудование, образовательные и развивающие информационные 

технологии. 

Перечень оборудования и средств обучения 
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№ 

п

/

п 

Наименование Количество 

1 Компьютер 2 

2 Ноутбук 2 

3 Копировальный набор 1 

4 Принтер 3 

6 Музыкальный центр 1 

7 Телевизор 1 

8 Магнитофон 2 

9 Мультимедиа-проектор 1 

10 Конструктор «Мягкий модули» 1 

11 Зона «Песок – вода» 1 

12 Пианино 3 

13 Стенка для игрушек 6 

14 Уголок отдыха 2 

15 Оборудование для сюжетно – ролевых игр 
«Магазин» 

4 

16 Оборудование для сюжетно – роле6вых игр 
«Аптека» 

2 

17 Уголок природы 2 

18 Набор детской мебели «Диван и кресло» 2 

19 Ростомер 2 

20 Комплект дорожных знаков 1 

21 Мольберт 6 

22 Секция для игрушек и дидактического 
материала 

2 

 

 

3.3. Учебно-методическое сопровождение Программы 

 

Социально-коммуникативное 
развитие 

1 Пособие. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф.Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников.Младшая группа 3-4 года.-М.:МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ,2019 

1 

2 Пособие. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф.Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников.Средняя группа 4-5 года.-М.:МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ,2019 

1 

3 Пособие. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф.Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников.Старшая группа 5-6 года.-М.:МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ,2019 

1 

4 Пособие. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф.Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная ая группа 6-7 года.- 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019 

1 
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5 Пособие. О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Конспекты занятий для работы с детьми 3-4 лет » .-2-е 
изд.,испр.и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 

1 

6 Пособие. О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет » .-2-е 
изд.,испр.и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 

1 

7 Пособие. О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет » .-2-е 
изд.,испр.и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 

1 

8 Пособие. О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет » .-2-е 
изд.,испр.и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 

1 

9 Пособие. Л.В.Матвеева «Комплексно- тематическое планирование 

образовательной деятельности в первой , второй младшей и средней 

группах»– СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ПРЕСС»,2020(Из 
опыта работы по программе «От рождения до школы») 

1 

10 Пособие. Л.В. Матвеева «Комплексно- тематическое планирование 

образовательной деятельности в старшей и подготовительной к 

школе группах»– СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»,2020(Из опыта работы по программе «От рождения до 

школы») 

1 

11 Программа. Авдеева Н.Н. и др. «Безопасность» - СПб.:Детство пресс, 
2002 

1 

12 Учебное наглядное пособие. Авдеева Н.Н. №Основы 
безопасности детей дошкольного возраста» - М.:Просвещение, 2007 

1 

13 Учебное пособие. Майорова Ф.С. «Изучаем дорожную азбуку» 
М:Скрипторий – 2005 

1 

14 Учебное пособие. Белая К.Ю. и др.  «Как обеспечить безопасность 
дошкольника» - М.:Просвещение, 1998 

1 

15 Дидактический материал в картинках «Внимание! Опасно!» 
М:Школьная пресса, 2010 

1 

16 Тематический словарь «Мир природы. Я и моя безопасность!» 
М:Школьная пресса, 2010 

1 

17 Пособие. Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в д/с» - М.:Мозайка – 
Синтез, 2006 

1 

18 Пособие. Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4- 
7 лет» - М.:Мозайка – Синтез, 2008 

1 

19 Конспекты занятий. Кондрыкинская Л.А. «Занятия по 
патриотическому воспитанию в детском саду» - М.:Сфера, 2010 

1 

20 Пособие. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. «Как играть с ребенком?» 
- М., ТЦ Сфера, 2008 

1 

21 Пособие. Доронова Т.Н. «Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и 
детском саду» - М., Линка – Пресс, 2009 

1 

22 Пособие. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. «Организация сюжетной 
игры в д/с» - М.:Линка – Пресс, 2008 

1 

23 Пособие. Комарова Т.С., Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовове 
воспитание в д\с» - М:Мозайка – Синтез, 2005 

1 

24 Конспекты занятий. Кондрыкинская Л.А. «Воспитание дошкольника в 
труде» - М.:ТЦ Сфера, 2010 

1 

25 Пособие для педагогов. Куцакова Л.В. «Нравственно – трудовое 
воспитание» - М.:Владос, 2003 

1 
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26 Учебное пособие. Потапова Т.В. «Беседы с дошкольниками о 
профессиях» - М.:ТЦ Сфера, 2005 

1 

27 Пособие. Дыбина О.В. «Рукотворный мир». Сценарии игр-занятий для 
дошкольников – М.: сфера, 2011 

1 

Познавательное 
развитие 

1 Пособие. Л.В. Матвеева «Комплексно- тематическое планирование 

образовательной деятельности в старшей и подготовительной к 

школе группах»– СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»,2020(Из опыта работы по программе «От рождения до 

школы») 

1 

2 Пособие. И.А. Помараева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 3-4 лет.-2-е изд.,испр.и доп.- 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021 

1 

3 Пособие. И.А. Помараева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 4-5 лет.-2-е изд.,испр.и доп.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021 

1 

4 Пособие. И.А. Помараева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений в детском саду: 
Конспекты занятий с детьми 5-6 лет.-2-е изд.,испр.и доп.- 

1 

 М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021  

5 Пособие. И.А. Помараева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд.,испр.и доп.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021 

1 

6 Пособие.О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением.Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. 2-е изд.,испр.и 
доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021 

1 

7 Пособие.О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. 2-е 
изд.,испр.идоп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021 

1 

8 Пособие.О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд.,испр.и 
доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021 

1 

9 Пособие.О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением.Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 2-е изд.,испр.и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021 

1 

10 Конспекты занятий. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию 
экологических представлений во второй младшей группе д\с» - М., 

Мозаика – Синтез, 2007 

1 

11 Конспекты занятий. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию 
экологических представлений в средней группе д\с» - М., Мозаика – 

Синтез, 2007 

1 

3 Учебное пособие. Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В. 
«Развивающие игры для дошкольников» - Ярославль, Академия 
развития, 2000 

1 

4 Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Соломенникова 
О.А. «Экологическое воспитание в д/с»– М., Мозака – Синтез, 2005 

1 
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5 Конспекты занятий. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию 
экологических представлений в средней группе д\с» - М., Мозаика – 
Синтез, 2007 

1 

6 Пособие. Л.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина, Н.Б.Венгер «Воспитание 
сенсорной культуры ребенка» - П.: Просвещение, 1996 

1 

7 Учебное пособие. Тихомирова Л.Ф. «Упражнения на каждый 

день: логика для дошкольников» - Ярославль: Академия развития, 
2000 

1 

8 Пособие. Л.В. Матвеева «Комплексно- тематическое планирование 

образовательной деятельности в первой младшей, второй младшей и 

средней группах»– СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»,2020(Из опыта работы по программе «От рождения до 
школы») 

1 

9 Учебное пособие. Тихомирова Л.Ф. «Упражнения на каждый 

день: логика для дошкольников» - Ярославль: Академия развития, 
2000 

1 

10 Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. Парциальная 

образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров»: учебное пособие. 2-е изд., испр. 

и доп. Самара: Вектор, 2018. 79 с. 

Рецензия. Протокол № 11 от 19.06.2019 г. заседания Ученого совета 

педагогического института НИУ «БелГУ» 

1 

11 Конспекты образовательной деятельности к парциальной 

образовательной программе дошкольного образования «От Фребеля 

до робота: растим будущих инженеров». Выпуск №1 /Т.В.Волосовец, 

Ю.В.Карпова, Е.Н.Дрыгина, И.В.Русских, Т.В.Тимофеева, 

Е.В.Шестоперова, Т.П.Ермакова,О.Б.Назарова, О.Г.Никитина, 

А.С.Куликова, Н.В.Головач, Н.А.Воронина, Н.В.Наповалова, 
Е.А.Фирулина, Л.А.Булыгина, Л.В.Киваева. - Самара, 2018. 

1 

12 Конспекты образовательной деятельности к парциальной 

образовательной программе дошкольного образования «От Фребеля 

до робота: растим будущих инженеров». Выпуск №2/ Т.В.Волосовец, 

Ю.В.Карпова, Е.Н.Дрыгина, И.В.Русских, Е.Г.Реброва, Л.В.Киваева, 

Т.В.Лебедева, Л.В.Лукомская,Е. А. Фирулина, Е.Р.Ромаданова, 

Т.В.Тимофеева, Е. В. Шестоперова,Н.В.Ильина, Т.С.Михеева, 

Н.А.Воронина, Н.В. Шаповалова, Н.В.Головач,С.Ф.Рыжкина, О.А 

Татарова, О.Г.Никитина, А. С. Куликова, О.Б. Назарова,Т.П.Ермакова. 
- Самара, 2018. 

1 

13 Конспекты образовательной деятельности к парциальной 

образовательной программе дошкольного образования «От Фребеля до 

робота:растим будущих инженеров». Выпуск №3/ Т.В.Волосовец, 

Ю.В.Карпова, Е.Н.Дрыгина, И.В.Русских, Г.В. Петрова, Л.В. Киваева, 

Т.В.Лебедева, Л.В.Лукомская,Е.Н.Тарнаева, Е.Р.Ромаданова, 

Л.А.Булыгина, Т.В.Тимофеева, Е.В.Шестоперова,Н.В.Ильина, 

Т.С.Михеева, Н.А.Воронина, Н.В.Шаповалова, Н.В. Головач, С.Ф. 

Рыжкина, О.А.Татарова, О.Г.Никитина, А.С.Куликова, О.Б. Назарова, 
Т.П.Ермакова. - Самара, 2018. 

1 

Речевое развитие 

1 Пособие. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду: Конспекты 
занятий с детьми 5-6 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021. 

1 
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2 Пособие. Л.В. Матвеева «Комплексно- тематическое планирование 

образовательной деятельности в старшей и подготовительной к 

школе группах»– СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»,2020(Из опыта работы по программе «От рождения до 

1 

 школы»)  

3 Учебное пособие. Максаков А.И. «Воспитание звуковой культуры 
речи дошкольника» - М.:Мозайка – Синтез, 2005 

1 

4 Методическое пособие. Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников 
с литературой и развитие речи» - М.:Творческий центр Сфера, 2011 

1 

5 Учебное пособие. Максаков А.И. «Воспитание звуковой культуры 
речи дошкольника» - М.:Мозайка – Синтез, 2005 

1 

6 Методическое пособие. Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников 
с литературой и развитие речи» - М.:Творческий центр Сфера, 2011 

1 

Художественно-эстетическое 
развитие 

1 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском 
саду: Младшая группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-160с. 

1 

2 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском 
саду: Средняя группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-192с. 

1 

3 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском 
саду: Старшая группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018.-216с. 

1 

4 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском 
саду: 6-7лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021.-264с. 

1 

5 О.П.Радынова. Музыкальный шедевры: Программа. настроение, 
чувства в музыке.-2-е изд.,перераб.-М.:ТЦ Сфера,2016 

1 

6 О.П.Радынова. Музыкальный шедевры: Песня, танец, марш.-2-е 
изд.,перераб.-М.:ТЦ Сфера,2016 

1 

7 О.П.Радынова. Музыкальный шедевры: Сказка в музыке. 
Музыкальные инструменты.-2-е изд.,перераб.-М.:ТЦ Сфера,2016 

1 

8 О.П.Радынова. Музыкальный шедевры. Природа и музыка.-2-е 
изд.,перераб.-М.:ТЦ Сфера,2014 

1 

9 Е.А.Никотина. Музыкальный игры для детей 5-7 лет С нотным 
приложением.-М.:ТЦ Сфера,2019 

1 

10 Пособие.Комарова Т.С.» Изобразительная деятельность в детском 
саду. Конспекты занятий(2-3 года)-М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019г. 

1 

11 Пособие.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
саду. Конспекты занятий (3-4 года)-М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019г. 

1 

12 Пособие.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
саду. Конспекты занятий (4-5 года)-М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019г. 

1 

13 Пособие.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
саду. Конспекты занятий (5-6 года)-М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019г. 

1 

14 Пособие.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
саду. Конспекты занятий (6-7 года)-М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019г. 

1 

15 Пособие Д.Н.Колдина Аппликация в детском саду.Конспекты 
занятий с детьми 3-4 лет.-2-е изд.,испр. И доп.-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2021г. 

1 

8 Пособие Д.Н.Колдина Аппликация в детском саду.Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет.-2-е изд.,испр. И доп.-М.:МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ,2021г. 

1 
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9 Пособие Д.Н.Колдина Аппликация в детском саду.Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет.-2-е изд.,испр. И доп.-М.:МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ,2021г. 

1 

10 Пособие Д.Н.Колдина Аппликация в детском саду.Конспекты 
занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд.,испр. И доп.-М.:МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ,2021г. 

1 

11 Пособие. Д.Н.Колдина «Лепка в детском саду. Конспекты занятий 1 

 с детьми 2-3 лет.-2-е изд.,испр. И доп.-М.:МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ,2020 

 

12 Пособие. Д.Н.Колдина «Лепка в детском саду. Конспекты занятий 

с детьми 3-4 лет.-2-е изд.,испр. И доп.-М.:МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ,2020 

1 

13 Пособие. Д.Н.Колдина «Лепка в детском саду. Конспекты занятий 
с детьми 4-5 лет.-2-е изд.,испр. И доп.-М.:МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ,2020 

1 

14 Пособие. Д.Н.Колдина «Лепка в детском саду. Конспекты занятий 
с детьми 5-6 лет.-2-е изд.,испр. И доп.-М.:МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ,2020 

1 

15 Пособие. Д.Н.Колдина «Лепка в детском саду. Конспекты занятий 

с детьми 6-7 лет.-2-е изд.,испр. И доп.-М.:МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ,2020 

1 

16 Пособие. Скоролупова О.А. «Знакомство детей дошкольного 
возраста с русским народным декоративно-прикладным 

искусством» М:Крипторий, 2003 

1 

17 Пособие. Доронова Т.Н. «Развитие детей от 3 до 5 лет в 
изобразительной деятельности» - СПб:Детство – пресс, 2005 

1 

18 Пособие. Гербова В.В.«Приобщение детей к художественной 
литературе» - М.:Мозайка – Синтез, 2010 

1 

19 Пособие. Л.В.Матвеева «Комплексно- тематическое планирование 

образовательной деятельности в первой младшей, второй младшей 

и средней группах»– СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»,2020(Из опыта работы по программе «От рождения до 
школы») 

1 

20 Программа эстетического воспитания. /авторы Комарова Т. С., 
Антонова А. В., Зацепина М. Б. - М., 2002 

1 

21 Науменко Г. М. Фольклорный праздник. М., 2000 1 

Физическое 
развитие 

1 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: 
Младшая группа. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 80 с. 

1 

2 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду:
 Средн
яя группа. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 112 с. 

1 

3 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: 
Старшая группа. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 128 с. 

1 

4 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском

 саду: Подготовительная к школе группа. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016.- 112 с. 

1 

5 В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров «Развивающая педагогика 
оздоровления 
(дошкольный возраст)»: Программно-методическое пособие.- 

1 
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М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000.- 296 с.:илл. 

6 Подвижные тематические игры для дошкольников/Сост. Т.В. 
Лисина, Г.В. Морозова.- М.: ТЦ Сфера, 2018. - 128с. (библиотека 
Воспитателя). 

1 

7 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения:Для 

занятий с детьми3-7 лет. – 2-е изд., испр. И доп. - М.: 

МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2018.- 48 с. 

1 

8 Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет.М.: 
Айрис- пресс,2004. – 80с. (Дошкольное воспитание и развитие) 

1 

9  Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастикадля дете
й 

1 

 дошкольного возраста (3-7 лет). – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 

2003. – 128с. А.Е. Занозина, С.Э. Гришанина. Перспективное 

планирование физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. - М.: 
ЛИНКА-ПРЕСС, 2008.- 80 с. 

 

10 Физкультурно-оздоровительная работа. Комплексное планирование 

по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С. 

Комаровой. Младший, средний, старший дошкольный возраст. 

Авт.- сост. О.В. Музыка – Волгоград: Учитель, 2010. – 127с. 

1 

11 Щербак А.П., Егоров Б.Б. Реализация образовательной области 
«Физическое развитие»:методические рекомендации – Самара : 

Вектор, 2020. -1 электрон.опт. диск (CD-ROM) (13?25 Mb)/ - 

Текст: 

электронный. 

1 

 
Аудио- и видеоматериалы 

1 Видео-фильмы, слайды различной тематики 1 

2 Ауди- и видеозаписи литературных произведений 1 

Электронные образовательные 
ресурсы 
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 https://inott.ru/projects/ot-frebelya-do-robota22/  Институт 

образовательных технологий От Фрёбеля до робота 

http://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm - Все для детского 

сада 

http://www.childpsy.ru/- Детская психология 

http://www.detskiysad.ru/- Детский сад. ру  

http://doshvozrast.ru/- Воспитание детей дошкольного 

возраста в детском саду и семье 

http://playroom.com.ru/- Игровая комната 

http://www.kostyor.ru/tales/- Сказки для детей 

http://www.lukoshko.net/- Лукошко сказок 

http://beautiful – all.narod.ru/deti/deti.html – Все лучшее – 

детям 

http://leopold-baby.com/- Кладовая кота Леопольда 

http://www.psyparents.ru/- Детская психология для 

родителей 

http://www.moi-detsad.ru/konsultac.htm - Консультации для 

воспитателей 

http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm- 

Образовательный портал ”Учеба ”раздел Дошкольное 

воспитание 

http://collection-of-ideas.ru/- Журнал для детей ”Коллекция 

идей” 

http://dob.1september.ru – Журнал “Дошкольное 

образование” 

http://www.moi-detsad.ru/- Методические разработки для 
детского сада 

1 

 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

 

3.5. Гибкий режим и распорядок дня 

 Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

 Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 

 Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные 

периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

  Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они 

https://inott.ru/projects/ot-frebelya-do-robota22/
http://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm-
http://www.childpsy.ru/-
http://www.detskiysad.ru/-
http://doshvozrast.ru/-
http://playroom.com.ru/-
http://www.kostyor.ru/tales/-
http://www.lukoshko.net/-
http://beautiful/
http://leopold-baby.com/-
http://www.psyparents.ru/-
http://www.moi-detsad.ru/konsultac.htm-
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm-
http://collection-of-ideas.ru/-
http://dob.1september.ru/
http://www.moi-detsad.ru/-
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становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, 

плохо засыпают и спят беспокойно. 

 Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

 Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы между 

приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки. 

 При организации режима предусматривается оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 

индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня, обеспечение 

сочетания умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности 

организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию 

виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их 

произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 

физической активностью. 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствует 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648- 

 Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при 

температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов учитываются 

также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

характер, темп деятельности и так далее). 

 Режим питания регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО в праве корректировать режим дня в зависимости от 

типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. 

 Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима 

дня должны соблюдаться следующие требования: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие 

медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных 

бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, 

а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим 

зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводиться в зале. 

Для большинства детей с ограниченными возможностями здоровья характерны моторные 

трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует 

соответствующей адаптации Программы, в первую очередь внесения изменений в режим дня. В 

приведенных выше режимах дня (для нормально развивающихся дошкольников) предусмотрено 
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увеличение времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности, 

так как в нее включается не только образовательная (с осуществлением квалифицированной 

коррекции) деятельность, но и специальная коррекционно-развивающая работа, осуществляемая 

логопедом. Увеличивается также время, необходимое для проведения гигиенических процедур, 

приема пищи. 

В отдельных группах для детей с нарушениями речи предлагается единое расписание 

образовательной деятельности, режима дня, меню. 

Необходимо также помнить, что организация деятельности по реализации Программы с 

детьми с ОВЗ изменяется в соответствии с актуальной ситуацией в группе, вызванной 

особенностями детей с ОВЗ. 

При планировании режима для детей с ОВЗ соблюдается баланс между спокойными и 

активными видами деятельности и формами реализации Программы, образовательной 

деятельностью в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями и работой в малых и 

больших группах. 

Режимы дня. 

Подготовительная к школе группа №1,2 комбинированной направленности 

Содержание Время 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия -2 минуты, 

перерывы между занятиями, не менее 10 минут) 

9.00-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.40-12.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закаливающие 

процедуры 

13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Занятия  16.00-16.30 

16.30-17.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, возвращение с прогулки 

16.40-18.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 18.40-19.00 

Уход домой до 19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 
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Игры, самостоятельная деятельность       9.00- 10.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, 

возвращение с прогулки 

9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закаливающие 

процедуры 

13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры,самостоятельная 

деятельность детей 

17.00-19.00 

Уход домой до 19.00 

Продолжительность образовательной деятельности не более 30 минут. В день: суммарная 

образовательная нагрузка -90 мин, прогулка – 3 часа, дневной сон – 2,5 часа 

3.6. Календарный учебный график 

Настоящий учебный план разработан на основании Федерального закона от 21.12.2012 г. 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, Санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», Устава ГБОУ СОШ № 9 «Центр 

образования» г.о. Октябрьск, Основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования структурного подразделения государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 9 «Центр образования» городского округа Октябрьск Самарской 

области «Детский сад № 9». 

Календарный учебный график (Расписание)  

СП «Детский сад № 9» ГБОУ СОШ № 9 г.о. Октябрьск на 2023-2024 уч.год 
подготовительная к школе группа 

комбинированной направленности№1 

подготовительная к школе группа 

комбинированной направленности№2 

1.рисование / народное декоративно-

прикладное искусство 

 9.00-9.25 

2.музыка 10.10-10.40 

Кружок научно-технической нап-ти 

«Конструкторское бюро 

ОктябрёнОК» 16.00-16.30 

1.музыка 9.00-9.30 

2.математические представления/ 

сенсорные эталоны и 

познавательные действия     

9.40-10.10 

3. рисование /    народное декоративно-

прикладное искусство 

16.00-16.30 

1.музыка   

9.00-9.30 

2.математические представления/ 

сенсорные эталоны и познавательные 

действия    

9.40-10.10 

3.разговор о правильном питании. 

 16.00-16.30 

1. окружающий мир/природа 

9.00-9.30 

2.физкультура в помещении  

9.40-10.10. 

3.разговор о правильном питании. 

 16.00-16.30 
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1.подготовка к обучению грамоте 

9.00-9.30 

2. физкультура в помещении  

9.55-10.25 

3.лепка, аппликация 

 16.00-16.30 

1. математические представления/ 

сенсорные эталоны и познавательные 

действия  

  9.00- 9.30 

2. конструирование 

9.40-10.10 

3.физкультура в помещении  

16.00-16.30 

1. развитие речи 

9.00-9.30 

2. конструирование 

9.40-10.10 

Кружок «ГТОшки» 

10.20-10.50 

3.физкультура в помещении  

16.30-17.00 

1.музыка 

 9.00-9.30 

2. развитие речи 

 9.40-10.00 

Кружок «ГТОшки» 

10.20-10.50 

3. лепка, аппликация 

16.00-16.30 

1 окружающий мир /природа 

9.00-9.30 

2.математические представления/ 

сенсорные эталоны и 

 познавательные действия     

9.40-10.10 

3. физкультура на улице 

10.50-11.20 

1.подготовка к обучению грамоте 

9.00-9.30 

2. физкультура на улице 

11.25-11-55 

Кружок научно-технической нап-ти 

«Конструкторское бюро 

ОктябрёнОК» 

16.00-16.30 

 

 

Учебный план подготовительных к школе групп 

комбинированной направленности 

Виды 

деятельности 

Количество 

в неделю 

Продолжительность 

в минутах 

Итого в 

неделю 

Итого в год 

количество в 
минутах 

Развитие речи 2 30 60 72 2160 

Математическое 
развитие 

2 30 60 72 2160 

Физкультура в 
помещении 

2 30 60 72 2160 

Рисование 2 30 60 72 2160 

Музыка 2 30 60 72 2160 

Лепка, 
аппликация, 

 ручной труд 

1 30 30 36 1080 

Конструирование 1 30 30 36 1080 

Окружающий 
мир/природа 

1 30 30 36 1080 

Разговор о 
правильном 

питании 

1 30 30 36 1080 

  

• Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) интегрируются во все периоды ОД. 
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Темы годового планирования подготовительных к школе групп 

комбинированной направленности №1, №2. 

Месяц   Даты  Тема  
С

ен
т
я

б
р

ь
  01.09-02.09 День знаний 

04.09-08.09 Моя семья 

11.09-15.09 Детский сад. Профессии  в ДОО 

18.09-22.09 Осень  

25.09-29.09 Деревья 

О
к

т
я

б
р

ь
  02.10-06.10 Овощи 

09.10-13.10 Фрукты 

16.10-20.10 Ягоды 

23.10-27.10 Грибы 

Д
ек

а
б
р

ь
  
  
  
  
  
Н

о
я

б
р

ь
  30.10-03.11 Человек 

07.11-10.11 Обувь 

13.11-17.11 Головные уборы 

20.11-24.11 Игрушки 

27.11-01.12 Посуда 

04.12-08.12 Зима 

11.12-15.12 Зимующие птицы 

18.12-22.12 Мебель 

25.12-29.12 Новый год  

Я
н

в
а
р

ь
  

08.01-12.01 Зимние забавы 

15.01-19.01 Дикие животные 

22.01-26.01 Домашние животные  

29.01-02.02 Домашние птицы 

Ф
ев

р
а
л

ь
  05.02-09.02 Одежда 

12.02-16.02 Транспорт 

19.02-22.02 Наша армия 

26.02-01.03 Профессии на транспорте 

М
а
р

т
  

04.02-07.03 Весна. 8 марта 

11.03-15.03 Перелетные птицы 

18.03-22.03 Комнатные растения 

25.03-29.03 Аквариумные и пресноводные рыбы 

А
п

р
ел

ь
  01.04-05.04 Зоопарк 

08.04-12.04 Космос 

15.04-19.04 Хлеб 

22.04-26.04 Профессии 

М
а
й

  

29.04-08.05 Цветы  

13.05-17.05 Насекомые 

20.05-24.05 Лето 

27.05-31.05 Школа 
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Циклограмма деятельности учителя-логопеда СП «Детский сад №9» ГБОУ СОШ №9 

г.о.Октябрьск Пожалостиной А.В.  на 2023-2024 уч. год 

•  
Дни 

недели, 

направле

ния 

деятельн

ости 

Участи

е в 

режим

ных 

момент

ах 

Коррекционно-развивающая работа Консультирование 

Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

 

Совмест

ная 

деятельн

ость со 

специал

истами 

подгруппо

вые по 

графику 

Взаимо

действ

ие с 

педагог

ами 

Взаимо

действ

ие с 

родите

лями 

Аналит

ико- 

методи

ческая 

работа 

Понедель

ник 08.00-

13.00 

 

15.50-

16.50 

 

08.30-

08.50 

 

10.30-

10.40 

 

 

12.15-

12.30 

08.00-08.15 – ребенок №1 

08.15-08.30 – ребенок №2 

08.50-09.00 – ребенок № 3 

09.00-09.15 – ребенок № 8 

09.15-09.30 – ребенок № 7 

10.00-10.10– ребенок № 5 

10.10-10.25 - ребенок № 4 

10.25-10.40 - ребенок № 15 

10.40-10.50 – ребенок № 6 

10.50-11.00 – ребенок № 9 

11.50-12.00 – ребенок№10 

12.00-12.15 - ребенок№11 

 

15.50-16.00 – ребенок №12 

16.00-16.15 – ребенок №13 

16.15-16.30 – ребенок №14 

16.30-16.40 – ребенок №16 

16.40-16.50 - ребенок №17 

10.10-

10.40 

 

11.00-

11.50 

 

 09.30-

10.00 – 

подготови

тельная № 

1 

12.50-

13.00 

 

12.35-

12.50 

 

12.30-

12.35 

Вторник 

 

08.00-

13.00 

 

 

15.50-

16.50 

 

08.30-

08.50 

 

10.30-

10.40 

 

 

12.15-

12.45 

08.00-08.15 – ребенок № 15 

08.15-08.30 – ребенок № 14 

08.50-09.00 – ребенок № 13 

09.00-09.15 – ребенок № 17 

09.15-09.30 – ребенок № 16 

09.30-09.40 – ребенок № 12 

09.40-09.55 – ребенок №18 

09.55-10.10 - ребенок №2 

10.10-10.30 – ребенок №11 

10.40-10.50 – ребенок №10 

10.50-11.00 – ребенок №9 

11.50-12.00 – ребенок № 5 

12.00-12.15 – ребенок № 3 

15.50-16.00 – ребенок №1 

16.00-16.15 – ребенок №4 

16.15-16.30 – ребенок №7 

16.30-16.40 – ребенок №8 

16.40-16.50 - ребенок №6 

09.40-

10.10 

 

11.00-

11.50 

 

 12.50-

13.00 

 

 

 

12.45-

12.50 

Среда 

08.00-

13.00 

 

15.50-

16.50 

 

08.30-

08.50 

 

10.30-

10.40 

 

 

 

08.00-08.15 – ребенок № 3 

08.15-08.30 – ребенок № 1 

08.50-09.00 – ребенок № 4 

09.00-09.15 – ребенок № 8 

09.15-09.30 – ребенок № 7 

09.30-09.45 – ребенок № 2 

09.45-10.00 – ребенок №11  

10.00-10.15 – ребенок №12 

10.15-10.30 – ребенок № 18 

11.00-

11.50 

 

 

 

12.50-

13.00 

 

12.35-

12.50 

 

12.30-

12.35 
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12.15-

12.30 

10.40-10.50– ребенок № 13 

10.50-11.00 – ребенок №17 

11.50-12.00 – ребенок №15 

12.00-12.15 – ребенок № 14 

15.50-16.00 – ребенок №9 

16.00-16.15 – ребенок №5 

16.15-16.30 – ребенок №6 

16.30-16.40 – ребенок №16 

16.40-16.50 - ребенок №2 

Четверг 

08.00-

13.00 

 

15.50-

16.50 

 

08.30-

08.50 

 

10.30-

10.40 

 

 

12.15-

12.45 

08.00-08.15 – ребенок №16  

08.15-08.30 – ребенок № 17 

08.50-09.00 – ребенок № 6 

09.00-09.15 – ребенок № 15 

09.15-09.30 – ребенок № 4 

09.30-09.45 – ребенок № 1 

09.45-10.00 – ребенок № 7 

10.00-10.15 – ребенок № 14 

10.15-10.30 – ребенок №5 

10.40-10.50 – ребенок №2 

10.50-11.00 – ребенок №3 

11.50-12.00 – ребенок № 10 

12.00-12.15 – ребенок № 13 

15.50-16.00 – ребенок №8 

16.00-16.15 – ребенок №11 

16.15-16.30 – ребенок №9 

16.30-16.40 – ребенок №12 

16.40-16.50 - ребенок №18 

11.00-

11.50 

 

 12.50-

13.00 

 

 

 

12.45-

12.50 

Пятница 

08.00-

13.00 

 

15.50-

16.50 

 

08.30-

08.50 

 

10.30-

10.40 

 

 

 

12.15-

12.30 

08.00-08.15 – ребенок № 2 

08.15-08.30 – ребенок № 1 

08.50-09.00 – ребенок № 4 

09.00-09.15 – ребенок № 3 

09.15-09.30 – ребенок № 5 

10.00-10.15 – ребенок №6 

10.15-10.30 – ребенок № 8 

10.40-10.50 – ребенок № 10 

10.50-11.00 – ребенок №11 

11.50-12.00 – ребенок № 13 

12.00-12.15 – ребенок № 12 

15.50-16.00 – ребенок №16 

16.00-16.15 – ребенок №9 

16.15-16.30 – ребенок №14 

16.30-16.40 – ребенок №17 

16.40-16.50 - ребенок №7 

11.00-

11.50 

 

09.30-

10.00 

Подготови

тельная № 

2 

12.50-

13.00 

 

12.35-

12.50 

 

12.30-

12.35 

Всего: 3 ч 55 

мин 

18 ч. 25 мин 

 

6ч 40 

мин 

1 ч 50 мин 45 мин 25 мин 

 

• Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность: 18ч 25 мин 

• Совместная деятельность с педагогами: 6 ч 40 мин 

• Подгрупповые: 1ч.  

• Участие логопеда в режимных моментах: 3 ч. 55 мин 

• Итого коррекционно-развивающая работа с детьми: 28 ч 

• Взаимодействие с педагогами:50 мин. 

• Взаимодействие с родителями: 45 мин. 

• Аналитико- методическая работа: 25 мин. 

• Консультирование: 2 ч 

• Итого: 30 ч в неделю.  
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ЦИКЛОГРАММА 

деятельности педагога-психолога СП «Детский сад №9» ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск Севостьяновой Натальи Викторовны на 2023-2024 уч.год 

День недели/н 

аправле ния 
деятель ности 

Диагност

ика 

Коррекционно-развивающая работа Психопрофи 

лактическая 

работа 

Психопросвещение Консультирование Аналитическая, 

методическая и 

организационная 

деятельность 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

коррекционно- 

развивающая работа 
педагоги родители педагоги родители 

 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

сентябрь 
январь (3, 4 
нед) 
май (3,4 
нед) 

16.00-16.25 

I подгруппа 

 

 

9.00-9.15 

9.15-9.30 

9.30-9.45 

9.45-10.00 

10.00-10.15 

10.15-10.30 

10.30-10.45 

10.45-11.00 

16.25-16.50 13.00-13.45   12.00-13.00 10.45 – 12.00 

15.30-16.00 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

сентябрь 
январь (3, 4 
нед) 
май (3,4 
нед) 

16.00-16.25 

II подгруппа 

 

9.00-9.15 

9.15-9.30 

9.30-9.45 

9.45-10.00 

10.00-10.15 

10.15-10.30 

10.30- 10.45 

10.45-11.00 

16.25-16.50  12.00-13.00 13.00-14.00  11.00 – 12.00 

15.30-16.00 

 

С
р

ед
а

 

сентябрь 
январь (3, 4 
нед) 
май (3,4 
нед) 

16.00-16.25 

I подгруппа 

 

9.00-9.15 

9.15-9.30 

9.30-9.45 

9.45-10.00 

10.00 – 10.15 

10.15 - 10.30 

10.30- 10.45 

10.45-11.00 

16.25-16.50    12.00-12.45 10.45 – 12.00 

15.30-16.00 

 

Ч
ет

в
е
р

г
 

сентябрь 
январь (3, 4 
нед) 
май (3,4 
нед) 

16.00-16.25 

II подгруппа 

 

9.00-9.15 

9.15-9.30 

9.30-9.45 

9.45-10.00 

10.00 – 10.15 

10.15-10.30 

10.30- 10.45 

10.45-11.00 

16.25-16.50 12.00 – 12.45   12.00-12.45 10.45 – 12.00 

15.30-16.00 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

сентябрь 
январь (3, 4 
нед) 
май (3,4 
нед) 

 9.00-9.15 

9.15-9.30 

9.30-9.45 

9.45-10.00 

10.00-10.28 13.10-14.10    10.25– 13.10 
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Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия – 9ч. 00 мин.                                       

Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия – 1ч. 40 мин.                                            

Итого коррекционно-развивающая работа с детьми: 10ч.40 мин  

Психопрофилактическая работа: 2ч.08 мин. 

Психопросвещение – 3,5ч.  

Консультирование – 3,5ч. 

Аналитическая, методическая и организационная деятельность- 9 ч 

Всего: 28ч.48 мин.(0,8 ставки). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

- Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных программ 

и методик 

В таблице перечислена литература, которую используют педагоги 

для реализации целей и задач. Виды методической продукции 

№ 
п/п 

Наименование количе
ство 

1 Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», издательский дом 

«Цветной мир»,2017,112 стр. «Издательство «Цветной мир» 

1 

2 Парциальная программа. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к 

истокам русской народной культуры: Программа, учебно-методическое 

пособие/О.Л.Князева, М.Д.Маханева.-СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2020. - 

304 с. 

1 

3 Бударина Т.А., Куприна Л.С., Корепанова О.Н.,Маркеева О.А. 

Знакомство детей с русским народным  творчеством. СПб, 2010. 

1 

4 Катышева И.Б., Комбарова Г.Н,  Николаева С.Р. Народный 

календарь – основа планирования работы с дошкольниками 

по государственному образовательному стандарту. 

1 

5 Радынова О.П.Народные колыбельные песни: слушаем 

и поем. Учеб. пособие к программе «Музыкальные шедевра». М., 2016. 

1 

6 Тихонова М.В., Смирнова Н.С.Красна изба: знакомим 

детей с русским народным искусством, ремеслами, бытом. СПб, 2004. 

1 

7 Безруких, М.М., Макеева, А.Г., Филиппова, Т.А. Разговор о здоровье и 

правильном питании/ Методическое пособие. -М.: Просвещение, 2021. -

80с.- ISBN 978-5-09-086369-8 

1 

8 Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста.

 Парциальная программа.Изд.-2-е.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», 2020. 

1 

9 Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
1 

10 Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей   дошкольного 

возраста № 1.—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
1 

11 Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного

 возраста № 2. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

1 

12 Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей 

дошкольного возраста № 3. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2 

1 

13 Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). - СПб.: Детство- пресс, 2008. - 85 с. 

1 

14 Лыкова И.А. Детская безопасность. Вторая младшая группа.Учебно-

методическое пособие для реализации парциальнойпрограммы «Мир 

без  Опасности». — М.: Цветной мир, 2017 

1 

15 Лыкова И.А. Детская безопасность. Средняя группа. Учебно-методическое 

пособие для реализации парциальной программы «Мир Без Опасности». 

— М.: Цветной мир, 2017 

1 



 

16 Лыкова И.А. Детская безопасность. Старшая группа. Учебно 

методическое пособие для реализации парциальной 

программы «Мир Без Опасности». — М.: Цветной мир, 2017 

1 

17 Лыкова И.А. Детская безопасность. Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие для реализации парциальной программы 

«Мир Без Опасности». — М.: Цветной мир, 2017 

1 

18 Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. Парциальная 

образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров»: учебное пособие. 2-е изд., испр. и 

доп. Самара: Вектор, 2018. 79 с. 

1 

19 Конспекты образовательной деятельности  к 

парциальной  образовательной  программе   дошкольного 

образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров». 

Выпуск №1 /Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Е.Н.Дрыгина, 

И.В.Русских, Т.В.Тимофеева, Е.В.Шестоперова, Т.П.Ермакова, 

О.Б.Назарова, О.Г.Никитина, А.С.Куликова, Н.В.Головач, Н.А.Воронина, 

Н.В.Наповалова,       Е.А.Фирулина,       Л.А.Булыгина, 

Л.В.Киваева. - Самара, 2018. 

1 

20 Конспекты образовательной деятельности  к 

парциальной образовательной программе   дошкольного образования «От 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров». Выпуск №2/ 

Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Е.Н. Дрыгина, И.В.Русских, Е.Г.Реброва, 

Л.В.Киваева, Т.В.Лебедева, Л.В.Лукомская, Е.А.Фирулина, Е.Р.Ромаданова, 

Т.В.Тимофеева, Е. В. Шестоперова, Н.В.Ильина, Т.С.Михеева, 

Н.А.Воронина, Н.В. Шаповалова, Н.В.Головач, С.Ф.Рыжкина, О.А 

Татарова, О.Г.Никитина, А.С. Куликова, О.Б. Назарова, Т.П.Ермакова. - 

Самара, 2018 

1 

21 Конспекты образовательной деятельности к 

парциальной образовательной программе дошкольного образования «От 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров». Выпуск №3/ Т. В. 

Волосовец, Ю.В.Карпова, Е.Н.Дрыгина, И.В.Русских,Г.В.Петрова, Л.В. 
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В СП «Детский сад №9» ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск используются дидактические 

материалы и специальные дидактические пособия: 

1. Нищева Н.В. образовательная программа дошкольного образования дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием) с 3 до 7 

лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО.- СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», 2018-240с. 

2. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа.Изд.-2-е.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2020. 

3. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

5. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 



 

группе для детей с общим недоразвитием речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

6. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

7. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

8. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы 

детского сада. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

9. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

10. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

2. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

11. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

3. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2 

12. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

13. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений 

у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

14. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

15. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

16. Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на 

свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008. 

17. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в 

детском саду. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

18. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в 

логопедической группе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

19. Киселева В.А. Диагностика и коррекция стертой формы дизартрии. 

Пособие для логопедов. М.: Школьная пресса, 2007. - 48 с. 

20. Альбом для логопеда/ Иншакова О.Б. 2-е изд. испр. и дополн. М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008 - 279 стр. 

21. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). - СПб.: Детство- пресс, 2008. - 85 с. 

22. Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к звуковому 

анализу у детей дошкольного возраста/ Коноваленко В. В., Коноваленко С. В, Дмитрова 

Е.Д, Павлова Н. Н., 21. Руденко Л. Г. "Гном-Пресс", Астрель Харвест АСТ, 

"Генезис"2000-2008. 

23. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения: Наглядно-методическое пособие. – СПб.: «Детство- Пресс», 2004 – 

72с. 

24. Экспресс-обследование звукопроизношения у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста / Коноваленко В. В., Коноваленко С. В, Дмитрова Е.Д, 

Павлова Н. Н., Руденко Л. Г. "Гном-Пресс", Астрель Харвест АСТ, "Генезис"2000-2008. 

25. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Фронтальные логопедические занятия 

в подготовительной группе для детей с ФФН. (I, II, III периоды) - М.: «Гном- пресс», 2005. 

26. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. - СПб.: Детство- пресс, 2007. 

27. Новикова Е.В. Зондовый массаж: Коррекция тонкой моторики 



 

руки. Наглядно-практическое пособие. Часть 2. - М.: ГНОМ и Д, 2007. 80с. 

28. Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при дизартрии.- М.: АСТ: Астрель, 

2008. - 123, [1] с.: ил. - (Библиотека логопеда). 

29. Дьякова Е.А. Логопедический массаж: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. - 2-е изд., испр. М: Издательский центр «Академия», 2005. 96 с. 

30. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. М.: Гном и Д 2001 - с.136 
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